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СЕКЦИЯ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА, ПРОЦЕССА  

И СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

 

ПОДСЕКЦИЯ 8.1. ОТРАСЛИ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА (В РАМКАХ ПОДСЕКЦИИ  

ПРОВОДИТСЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР) 
 

 

 

УДК 342.1 

 

СИСТЕМА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

Андреева Ева Вячеславовна, курсант 

Сибирский юридический институт МВД России, Красноярск, Россия 

e-mail: evaandreeva.21@mail.ru 

Научный руководитель: Тепляшин Иван Владимирович, кандидат юридических наук, доцент  

Сибирский юридический институт МВД России, Красноярск, Россия 

e-mail: ivt-sl@yandex.ru 

 

Аннотация. Настоящая статья направлена на установление основной системы административно-

управленческого персонала Римской империи периода республики. Исследуются ключевые функции 

и полномочия отдельных должностных лиц. Приводятся необходимые примеры из истории 

государства и права зарубежных стран, определены необходимые качественные характеристики 

системы магистратур как почетного положения соответствующих должностных лиц. 

Ключевые слова: Римская империя, должностное лицо, государства, магистратуры, диктатор, 

консул, претор, рецепция 

 

Римская империя является одной их самых великих цивилизаций в истории современной 

цивилизации. Империя существовала длительный период (в статье рассматривается республиканский 

и собственно имперский периоды), она была построена на сложной системе должностных лиц, 

обеспечивающей эффективную иерархическую структуру власти. С годами управленческо-

административная система развивалась, менялась и стала включать в себя различные виды 

государственных должностей: от высшего руководства до местного управления.  

Государственные должности в Римской империи назывались магистратурами. Магистратуры 

делились на ординарные и экстраординарные. Высшим должностным лицом в то время считался 

диктатор (император), обладающий гражданской, военной и судебной властью, что позволяло ему 

быстро принимать решения для спасения государства. Экстаординарные магистратуры создавались в 

чрезвычайных обстоятельствах, таких как война, восстания рабов, внутренние беспорядки [1]. 

Должность диктатора была экстраординарной, так как он назначался консулом в 

чрезвычайных ситуациях (например, во время войны) на срок не более шести месяцев. Также к 

эктраординарным должностям относились интеррексы, децемвиры и триумвиры. 

Консул – высшая должность в Империи. Два консула избирались на год и обладали высшей 

военной и гражданской властью. Они председательствовали в Сенате, командовали армией и 

представляли Рим в отношениях с другими государствами. Также консул имел право заключать 

перемирие и распоряжаться военной добычей.  

Судебными делами занимался претор. Преторы издавали эдикты, в которых определяли 

принципы права, которыми они руководствовались в своей работе. Со временем эти эдикты стали 

важным источником римского права. Также претор был помощником консула и мог командовать 

армией. После окончания срока полномочий они часто назначались наместниками провинций. 

Проведением переписи населения, определением имущественного ценза граждан, 

составлением списков сенаторов занимались цензоры. Цензор избирался раз в пять лет на 18 месяцев. 

Их решения обладали большим авторитетом. Цензор мог влиять на статус отдельных лиц, наблюдал 

за нравственным обликом не только магистратов и сенаторов, но и рядовых сограждан. Все эти 

государственные должности: консул, претор и цензор являлись ординарными, или как их еще 

называют обычными.  
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Спускаясь вниз по иерархии должностей, следующую ступень занимают эдилы, квесторы, 

трибуны, сенаторы и ликторы [2, с. 136–142]. 

Эдилы выполняли функцию по организации и контролю за общественным порядком. Также 

они ведали снабжением города хлебом, надзирали за чистотой на улицах и даже занимались 

организацией празднеств. Данная должность, как правило, не предусматривала денежного оклада со 

стороны государства, но обеспечивала существенное продвижение по службе. Квесторы же 

проводили дознание по публичным деликтам, но впоследствии сосредоточились на заведовании 

казной и архивом.  

В современное время имеют место элементы рецепции отдельных звеньев системы 

государственных должностей Римской империи. 

Интересно, что элементы римской государственной системы действительно находят 

отражение в современных политических системах, хотя и в измененном виде. Например, некоторые 

современные должности, такие как сенаторы, губернаторы и прокуроры, выполняют функции, 

схожие с римской практикой.  

Это помогает понять то, что развитие права в Древнем Риме стало основой для многих 

современных правовых систем. В России римское право начало оказывать влияние с момента 

принятия христианства и продолжало развиваться через различные этапы, включая реформы Петра I 

и кодификацию в XIX веке. Например, Гражданский кодекс Российской Федерации во многом 

основан на принципах римского права. 

Таким образом, римское право стало важной основой для формирования правовых систем по 

всему миру, включая Россию, и ее рецепция ощущается до сих пор. 
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ПРИНЦИПЫ И МЕРЫ КОНСТИТУЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Балданова Алтана Базар-Садаевна, курсант 

Сибирский юридический институт МВД России, Красноярск, Россия 

e-mail: soulmateyour@mail.ru 

Научный руководитель: Тепляшин Иван Владимирович, кандидат юридических наук, доцент  

Сибирский юридический институт МВД России, Красноярск, Россия 

e-mail: ivt-sl@yandex.ru 

 

Аннотация. В современных условиях развития национальной правовой системы особое внимание 

отводится вопросам эффективного и слаженного функционирования органов государственной 

власти. В статье определены основные принципы и меры такого вида юридической ответственности 

как конституционная. Автор затрагивает влияние принципов конституционной ответственности на 

системность функционирования государственного механизма, действие института разделения 

властей, установление доверия между правовым государством и гражданским обществом. 

Ключевые слова: ответственность, принципы права, конституционализм, Конституция, государство, 

разделение властей, общество, воздействие, права человека 

 

В российской правовой системе формируется наиболее актуальные и перспективные 

правовые средства, направленные на эффективную организацию публичной власти и надлежащее 

гарантирование прав и свобод человека и гражданина. Одним из таких средств является юридическая 

ответственность, которая может рассматриваться как форма государственного правового воздействия 

в отношении субъектов, нарушающих требования законодательства.  
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Классификация юридической ответственности достаточно разнообразна. Ее основными 
видами выступает уголовная, административная, правовая, трудовая, процессуальная и иные виды 
ответственности. Особое место занимает конституционная ответственность, которая наряду с 
юридической ответственностью в специальной литературе рассматривается в самых различных 
аспектах [3, с. 111–117] В свою очередь, правовая природа конституционной ответственности 
напрямую обусловлена наличием двух подходов в понимании права: позитивного и негативного. 
Ответственность первого вида несут все субъекты правовых отношений, она связана с социально-
психологическим отношением лица к соответствующей форме деятельности, а также с возможным 
осуждением за неправомерное поведение. Ответственность второго вида связана с применением 
специальных мер воздействия, вытекающих из противоправного поведения субъектов права, что 
выражено в возложении организационных, материальных и иных форм негативных последствий в 
отношении правонарушителя. 

Конституционная ответственность является особым видом юридической ответственности. 
При этом в литературе наиболее точно используется термин конституционно-правовая 
ответственность, которая рассматривается как способ защиты Конституции Российской Федерации и 
публичного правопорядка соответствующими правовыми средствами [2, с. 187–188]. 

Принципами конституционной ответственности являются общие и специальные начала ее 
реализации. К общим принципам относится: законность, приоритет прав и свобод человека и 
гражданина, высшая юридическая сила конституции Российской Федерации, демократизм, правовое 
государство, разделение властей. Именно в рамках реализации сдержек и противовесов в механизме 
разделения властей обеспечивается конструирование наиболее оптимальной и прогрессивной модели 
государственного и политического управления. 

К специальным принципам можно отнести: усеченный состав конституционного проступка, 
особый статус субъектов в отношении которых применяется данная форма государственно-правового 
воздействия, преимущественное использование организационно-правовых негативных последствий, 
эффективность конституционной ответственности и воздействия на государственные органы, 
гарантирование конституционализма и прав человека. Также конституционная ответственность 
формирует высокую степень доверия между государством и гражданским обществом, укрепляет 
конституционный правопорядок критериями результативности которого выступает формирование 
единой и согласованной нормативной правовой основы, эффективность и слаженность работы органов 
публичной власти, необходимость координации и последовательной деятельности правоохранительных 
структур в рамках действующих конституционный преобразований [1, с. 93–94]. 

Меры конституционной ответственности: приостановление деятельности органа власти или 
должностного лица, прекращение деятельности органа власти или его роспуск, аннулирование 
правового статуса, ограничение правового статуса субъекта, изъятие из правового статуса 
определенных полномочий, предупреждение и др. Они отличаются рядом специфических средств: 
реализуются за конституционный проступок в отношении как правило органов власти и 
должностных лиц, не преследуют карательного и штрафного воздействия. Меры конституционной 
ответственности таже не влекут судимости и иных юридических последствий (ограничений).  

В качестве примера можно привести отставку главы субъекта Российской Федерации в 
результате утраты доверия перед главой государства. Особенностью данной меры является то, что 
она не несет в себе имущественного и карательного воздействия, но обеспечивает установление 
конституционного правопорядка, доверие граждан к политической системе и стабильность 
функционирования государственного аппарата. 

В итоге конституционно-правовая ответственность как гарантия сохранения 
конституционного строя представляет собой, прежде всего, ответственность власти, в том числе за 
состояние конституционности и законности в правотворческой и правоприменительной деятельности 
государственных органов, должностных лиц, и, следовательно, она должна обеспечивать высокую 
социальную эффективность функционирования государственного аппарата. 
 

Список литературы  
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права. – 2018. – № 10 (95). – С. 184-195. 

3. Терещенко, Д.С. Юридическая ответственность: проблемы переосмысления традиционного 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РФ 

 

Бауэр Екатерина Александровна, Копылова Екатерина Владимировна, студенты 
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Научный руководитель: Трофимова Светлана Алексеевна, кандидата философских наук, доцент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: trofimovas832@gmail.com 

 

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые аспекты изменений в системе высшего образования 

в Российской Федерации, произошедших в последние годы. Особое внимание уделяется реформам, 

направленным на модернизацию образовательного процесса. Анализируются изменения в 

законодательной базе, влияющие на качество и длительность образования. Приводятся 

статистические данные трудоустройства студентов. Статья может быть полезна для исследователей, 

преподавателей, студентов и всех заинтересованных в современных тенденциях и вызовах, стоящих 

перед системой высшего образования в России. 

Ключевые слова: высшее образование, реформа образования, качество образования, рынок труда 

 

В 2023 году Владимир Владимирович Путин подписал Указ от 12.05.2023 № 343 (ред. от 

26.06.2023) «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования», где 

представлены новые уровни системы высшего образования [1]. Введение их запланировано не 

единовременно во всех учреждениях страны. Сначала в рамках пилотного проекта в период с 2023 по 

2026 год нововведения будут реализованы в 6 ВУЗах российской Федерации: Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта (Калининград), Московский авиационный 

институт, Университет науки и технологий МИСиС (Москва), Московский педагогический 

государственный университет, Санкт-Петербургский горный университет, Томский государственный 

университет. В дальнейшем планируется повсеместный отказ от Болонкой системы и перевод всех 

учреждений высшего образования на новый формат обучения. 

Если на текущий момент времени студенты сначала заканчивают бакалавриат (программа 

длится 4 года) и при желании поступают в магистратуру, где учатся еще 2 года. То есть, в целом, срок 

обучения составляет 6 лет. При этом, очень редко, но все же в некоторых ВУЗах встречаются и 

программы обучения в 5 лет, именуемые специалитетом. Сейчас реформа образования будет 

нацелена на то, чтобы полностью упразднить разделение на магистратуру и бакалавриат.  

Согласно Указу Президента № 343 высшее образование будет классифицироваться на: 

1. Профессиональное образование направлено на получение компетенций, знаний и навыков, 
которые позволяют осуществлять профессиональную деятельность в определенной сфере. 

2. Специализированное образование предполагает первичную и последующую подготовку к 
конкретным видам оплачиваемой трудовой деятельности в рамках социального и технологического 

разделения труда. 

3. Базовое образование представляет собой общественно необходимый уровень 

общеобразовательной подготовки, который обеспечивает всестороннее развитие личности, ее 

ценностно-этическую ориентацию, формирование общекультурной основы для дальнейшего 

образования, гражданского и профессионального становления.. 

Переход к новой системе обусловлен актуальной потребностью изменения четырехлетнего и 

шестилетнего образования, которое не устраивало многих тем, что оно было заточено под отток 

квалифицированных кадров из России. В целом, такое положение дел ни для кого не было секретом, 

ведь, в рамках подготовки по Болонской системе, специалистам было достаточно пройти 

квалификационный экзамен в другом государстве, как правило, сдают следующие экзамены чтобы 

работать с российским дипломом:  
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1. IELTS − Британский экзамен, который проверяет уровень владения английским языком. 

Сертификат пригодится при трудоустройстве в Великобритании, Италии, Дании, Польше и других 

странах. 

2. TOEFL − Американский экзамен, который проверяет знания английского языка. 

Необходим для поступления в вузы США и Канады, а также на программы МВА.  

3. Стандартизированный тест (например, TestAS или SAT) − он одновременно проверяет 
уровень владения иностранным языком и предметные знания абитуриента.  

Но стоит отметить, что все индивидуально и для уточнения вида сертификата и количества 

необходимых баллов необходимо обратиться к официальному сайту выбранного университета или 

колледжа. 

Внедрение данной программы произошло в 1998 году. Причиной введения бакалавриата 

стало присоединение России к Болонскому процессу, направленному на сближение и гармонизацию 

систем высшего образования европейских стран. Это позволило создать единое европейское 

пространство высшего образования. Многие студенты, закончив бакалавриат в России, продолжили 

обучение в магистратуре европейских университетов. Подобный расклад привел к тому, что наша 

страна потеряла множество светлых умов, а четырехлетняя подготовка «бакалавров металлургии» и 

«бакалавров электротехники» нанесла огромный вред реальному экономическому сектору [2].  

Важно отметить, что бакалавриат направлен на снижение уровня специализации 

выпускников. Это достигается за счет сокращения аудиторных часов примерно на 700–750 часов. В 

то же время, если в начале рассматриваемого периода многие студенты использовали часы 

самостоятельной работы для выполнения курсовых проектов, расчетных заданий и участия в научно-

исследовательской работе кафедр и научно-исследовательских институтов, то сегодня для 

большинства студентов эти часы становятся «свободными», что не позволяет должным образом 

усвоить материал, изученный в течение семестра [3, с. 657]. 

Также стоит отметить, что «новоиспеченные» бакалавры достаточно часто сталкиваются с 

проблемой  трудоустройства. По данным аппарата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в 2024 

году трудоустроено 68% выпускников программ бакалавриата и 84% – программ магистратуры.  

Из приведенной выше статистике следует, что магистры пользуются большим спросом на 

рынке труда, нежели бакалавры. Часто это связано с недоверием работодателя к профессиональным 

знаниям и навыкам выпускника программы бакалавриата. Здесь же стоит упомянуть и об уровне 

оплаты труда, из данных доклада НИУ ВШЭ «Выпускники высшего образования на российском 

рынке труда: тренды и вызовы» следует, что зредняя зарплата выпускников бакалавриата спустя 3 

года после окончания вуза – 53,5 тысячи рублей, магистров – 75,2 тысячи рублей. Разница в 21,7 

тысяч рублей явно сокращает финансовые возможности бакалавров.  

Исходя из всего сказанного выше, можно сделать вывод, что предпосылок к проведению 

реформы оказалось более, чем достаточно. В качестве ожидаемых положительных итогов проведения 

реформы можно назвать: 

1. Увеличение вариативности и гибкости. 
2. Нацеленность на практикоориентированный образовательный процесс. 
3. Активное сотрудничество университетов и будущих работодателей.  

По итогу, выпускники новых программ будут иметь гораздо больше шансов на успешное 

трудоустройство.  
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Аннотация. В статье анализируются аспекты корректного выбора судопроизводства в делах, 

связанных с защитой персональных данных. Автор исследует судебную практику, также проблемы 

возникающие в сети «Интернет» по делам защиты персональных данных. В результате работы были 

выявлены ключевые причины ошибок при выборе судопроизводства, а также предложена концепция 

для систематизации и обобщения судебной практики, в целях предотвращения таких проблем 

Ключевые слова: виды судопроизводства, административное судопроизводство, гражданское 

судопроизводство, персональные данные, Интернет, защита 

 

Защита персональных данных становится все более актуальным вопросом в современном 

обществе. С развитием информационных технологий и распространением Интернета растут риски 

утечек и неправомерного использования личной информации граждан. В России вопрос защиты 

персональных данных регулируется федеральными законами, отдельными правовыми Кодексами.[1] 

Однако на практике возникают сложности, связанные с выбором судопроизводства для защиты прав 

субъектов данных. В данной статье рассматриваются основные проблемы, возникающие в этой 

области, и предлагаются подходы для их решения. 

В настоящее время одной из основных проблем является неправильный выбор формы 

судопроизводства. Неправильный выбор формы судопроизводства может привести к отклонению 

иска или необоснованному задерживанию судебного разбирательства.   В статье 118 Конституции РФ 

указаны различные виды судопроизводства: конституционное, уголовное, гражданское, 

административное и арбитражное. Судья может допустить ошибку в выборе типа судопроизводства 

по делу из-за различных факторов. Иногда на этапе принятия иска факты могут указывать на 

необходимость рассмотрения дела в рамках одного вида судопроизводства, но на более поздних 

стадиях могут выясниться обстоятельства, требующие применения другого порядка. Такие ситуации 

чаще всего возникают при выборе между гражданским, арбитражным и административным 

судопроизводством из-за их схожести. Это объясняется тем, что указанные виды образуют единый 

гражданский процесс, поскольку не имеют специфических самостоятельных процессуальных форм. 

[2, с. 12]  

 Проанализировав некоторые статьи нормативно правовых актов, можно увидеть, что 

законодатель предусмотрел возможность таких ошибок, установив что дело принятое судом к 

производству теперь может рассматриваться по существу, и в дальнейшем оно будет подсудно 

другому суду (ч. 2.1 ст. 33 ГПК РФ, ч. 4 ст. 39 АПК РФ и ч. 2.1 ст. 27 КАС РФ). Кроме того, 

административное процессуальное законодательство при невозможности разделения требований 

допускает переход к рассмотрению дела по правилам гражданского судопроизводства. (ч. 5 ст. 16.1 

КАС РФ). 

По данной проблеме существует множество мнений, одно из них про то, что суд первой 

инстанции обязан исправлять свои ошибки в выборе судопроизводства, начиная рассмотрение дела 

заново по правилам гражданского или административного судопроизводства. [3, с. 53]  

 С данным мнением, мы согласны, и считаем что решением проблемы будет исправление 

ошибок, которые препятствуют разрешению судебного производства по правилам одного из 

подходящих к делу, также можно ввести новую статью в  Кодекс административного 

судопроизводства. Введение изменения в унифицированный кодекс по административному 

судопроизводству, регулирующую статью в отношения в сфере защиты персональных данных, может 

дать четкие направления выбора формы судопроизводства.  
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С активным развитием сети «Интернет», а также появлением «Искусственного интеллекта», 

выросло число правонарушений в сфере защиты персональных данных [4, с. 12] , так как возникает 

проблема со сбором доказательств для успешного иска.  

Примером будет являться, такая ситуация: в «Интернете» ответчик мог удалить 

доказательство по делу и указать на ошибку истца сказав о том, что происходит клевета, а 

доказательства к примеру:фото, являются сгенерироваными «ИИ», или сделанными с 

использованием «Фотошопа». [5, с. 21]  

Данная ситуация требует решения и внимания для законодателей, и мы считаем будет 

необходимым заняться вопросом о введении в законодательство статьи которая в соответствии с 

современной реальностью, урегулирует вопрос о нарушении защиты персональных данных, и выявит 

определенные требования к доказательству истца. Наше предложение, которое поможет достоверно 

доказать истцу причастность к делу нарушителя, состоит из такого перечня: 

1)Указать точное время, дату при котором гражданин заметил утечку персональных данных; 

2) Приложить к делу скриншот/запись экрана; 

3) если иное будет опровергнуто ответчиком, то истцу во время замеченной проблемы, 

необходимо обратиться за помощью в ближайшее территориальное управление Роскомнадзора, и 

лично вручить телефон для подтверждения факта нарушения защиты его персональных данных в 

сети «Интернет», желательно со свидетелем; 

4)Расширение полномочий надзорных органов. Привлечение Роскомнадзора к участию в 

гражданских процессах поможет обеспечить более быструю реакцию на нарушения и улучшит 

защиту прав граждан. 

Таким образом, данное решение проблемы будет способствовать уменьшению длительности 

споров по таким делам, а также упрощению процесса доказывания в судопроизводстве. 

 Доступность правосудия, то есть недостаточная осведомленность граждан про защиту 

персональных данных тоже является важной проблемой, ведь очень важно чтобы граждане знали 

свои права, и умели правильно их применять для своей защиты. В следствие этого существенно 

сложнее будет определить какое судопроизводство поможет эффективно разрешить дело, 

В судебной практике Решение № 2-157/2020 2-157/2020(2-2318/2019;)~М-2290/2019 2-

2318/2019 М-2290/2019 от 20 мая 2020 г. по делу № 2-157/2020 Глазовский районный суд 

Удмуртской Республики рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

ФИО1 к ФИО2 о защите чести, достоинства и деловой репутации, компенсации морального вреда, 

возмещении судебных расходов, 

Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или деловую 

репутацию граждан и юридических лиц в соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц», следует понимать опубликование таких 

сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных 

программах и других средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с 

использованием иных средств телекоммуникационной связи.  

Как указывает истец ФИО1, фотоизображение и высказывания ФИО2 размещены без его 

согласия, информация носит порочащий его честь и достоинство характер, кроме того, содержит его 

персональные данные. С учетом мнения допрошенного в судебном заседании специалиста ФИО6, 

анализируя текст высказывания, размещенного в социальной сети «данные изъяты», не являющейся 

средством массовой информации, в группе «<данные изъяты>)», суд приходит к выводу, что 

информация действительно содержит некоторые персональные данные. Истцом представлены 

доказательства распространения ответчиком указанных выше сведений. Ответчиком данный факт не 

оспаривается. Суд постановил: исковые требования ФИО1 удовлетворить частично. [6]  

Таким образом, мы видим, что в судебной практике существует проблема распространения 

персональных данных в сети «Интернет», в связи с неосведомленностью граждан, и недостаточной 

конфиденциальностью, существенно снижающим безопасность, если лицо вводит свои данные при 

регистрации на различных сайтах, и безответственно относится к ведению социальных сетей. 

Решением данной проблемы будет являться проведение образовательных программ по правам 

субъектов данных, включая доступные механизмы защиты, поможет повысить осведомленность и, 

следовательно, защиту прав граждан в сети «Интернет», а также поможет снизить уровень 

нарушений по защите персональных данных.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что выбор судопроизводства при защите 

персональных данных в сети Интернет представляет собой сложный и многоаспектный процесс, 
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требующий внимательного подхода. Намеченные в данной работе проблемы и предложения по их 

решению могут способствовать созданию более эффективной системы защиты прав граждан и 

ускорению процесса разрешения споров в данной области. Важно понимать, что эффективная защита 

персональных данных является залогом доверия граждан к цифровой среде и развития общества в 

целом. Разработка четких инструкций и рекомендаций на уровне законодательства поможет 

минимизировать ошибки при выборе судопроизводства, особенно в делах особой сложности. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопросы и условия наступления юридической ответственности 

в сфере правонарушений информационного законодательства. Актуальность темы связана с 

массовым переходом правоотношений субъектов в цифровую среду.  В условиях информационного 

общества увеличивается число противоправных действий в указанной сфере, повышается их 

латентность. Применение информационно-коммуникационных технологий порождает ряд правовых 

проблем, которые требуют уточнения и систематизации терминологии, разработки новых 

нормативных правовых актов и правовой корректировки уже действующих. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, информационное поле, киберпреступность, 
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В настоящее время мировое сообщество, занимающееся обменом информацией, стремится 

создать безопасную и благоприятную среду для взаимодействия людей с помощью современных 

технологий. Несмотря на усилия по обеспечению безопасности информации, каждый год растет 

количество преступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации. Данная тема интересна 

на сегодняшний день, так как сейчас время новых технологий, проблемы информационной 

безопасности становятся все более актуальными. Целью данной темы является изучение 

законодательства развития киберпреступности. В задачи входит: изучение понятия 

кибепреступности, исследование данных за последние 5 лет в Красноярском крае и в Российской 

Федерации, рассмотреть законы регулирующие данную норму.  
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Киберпреступность представляет собой преступную деятельность, в которой используются 

или атакуются компьютеры, компьютерные сети и сетевые устройства. В последние годы 

наблюдается значительный рост числа киберпреступлений, что в первую очередь связано с 

увеличением роли интернета в повседневной жизни. Современное общество становится все более 

зависимым от цифровых технологий, что делает его уязвимым для различных видов атак.[7, с. 344] 

Одной из ключевых причин роста киберпреступности является тот факт, что огромные 

объемы информации хранятся в электронном виде. Личные данные, финансовая информация, 

корпоративные тайны – все это становится объектами интереса для злоумышленников. Важным 

аспектом является также распространение электронных денег и онлайн-платежей, которые 

становятся мишенью для хакеров. Наличие виртуальных валют и систем электронных расчетов 

создает новые возможности для мошенничества, таких как фишинг, кража ученых записей и атаки на 

платежные системы.[10, c. 38] 

Конституция Российской Федерации, являясь высшим законом страны, закладывает 

фундаментальные основы информационной безопасности, хотя и не детально их прописывая [1]. 

Статья 23 Конституции гарантирует право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Это положение служит основой для множества других 

нормативных актов, регулирующих информационные отношения.  Однако, Конституция лишь 

определяет общие принципы, такие как право на неприкосновенность частной жизни, свободу слова 

и информации, оставляя детализацию законодательным актам более низкого уровня.  Важно 

отметить, что понятие «информационная безопасность» в Конституции не раскрывается напрямую, а 

вытекает из совокупности гарантированных прав и свобод.  Более того, Конституция не содержит 

прямого определения «информации» как таковой, что оставляет пространство для интерпретации в 

конкретных ситуациях. Неопределенность позволяет адаптировать законодательство под 

меняющуюся информационную среду, но одновременно создает риски для правоприменения.  

Поэтому реализация конституционных положений в сфере информационной безопасности во многом 

зависит от качественного законодательства и эффективной работы правоохранительных органов. 

Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) регулирует обработку и защиту 

персональных данных работников.[2]  Он устанавливает обязанность работодателя обеспечить 

конфиденциальность персональных данных сотрудников, определяет правила их сбора, хранения и 

использования. ТК РФ не содержит детального описания технических мер по защите данных, 

оставляя это на усмотрение работодателя, но обязывает его обеспечивать их безопасность.  

Нарушение норм ТК РФ в сфере обработки персональных данных может повлечь за собой 

разнообразные виды ответственности: от дисциплинарной (взыскания вплоть до увольнения) до 

уголовной (в случаях системных и злонамеренных нарушений). Кроме того, ТК РФ регулирует 

доступ к персональным данным работников третьих лиц и устанавливает ограничения на их 

распространение.  Важно отметить, что ТК РФ взаимодействует с Федеральным законом «О 

персональных данных», который является основным нормативным актом в этой области и 

предоставляет более детальные правила обработки персональных данных. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) 

устанавливает административную ответственность за широкий спектр правонарушений в сфере 

информации и связи.[3] Глава 13 КоАП РФ содержит более 90 статей, охватывающих нарушения в 

области телекоммуникаций, распространения незаконной информации, нарушения прав на 

интеллектуальную собственность в цифровой среде, нарушения в работе информационных систем и 

многое другое.  Эти правонарушения могут быть связаны как с незаконным доступом к информации, 

так и с нарушением правил ее обработки и хранения.   Административная ответственность в этой 

области призвана предупреждать более серьезные преступления, а также быстро и эффективно 

реагировать на мелкие нарушения.  Штрафы, предупреждения и другие виды административных 

наказаний, предусмотренные КоАП РФ, способствуют поддержанию порядка в информационной 

сфере.  Однако, важно отметить, что грань между административным и уголовным правонарушением 

в этой области может быть размыта, и тяжелые нарушения могут повлечь за собой уголовное 

преследование. Поэтому правильное квалификация нарушений имеет огромное значение для 

обеспечения справедливого правосудия. 

Действующий Уголовный кодекс РФ (УК РФ) выделяет преступления в сфере компьютерной 

информации в отдельную главу (глава 28), что логично, учитывая специфику объектов посягательств 

– нематериальных активов, таких как данные, программное обеспечение, информационные 

системы.[4]. Однако существующая редакция главы вызывает серьезные дискуссии в юридической 

среде из-за своей ограниченности.  Всего лишь четыре статьи (статьи 272-274.1 УК РФ) 
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регламентируют уголовную ответственность за преступления в этой сфере, что явно недостаточно 

для охвата всего спектра современных киберугроз. Например, УК РФ не содержит достаточно четких 

норм, регулирующих ответственность за создание и распространение вредоносных программ, за 

организацию DDoS-атак, за незаконный доступ к информационным системам государственных 

органов или критически важной инфраструктуры, за вымогательство с использованием 

шифровальщиков (ransomware), за преступления, связанные с искусственным интеллектом или 

использованием больших данных.  

Существующие статьи часто оказываются недоработанными для квалификации новых видов 

киберпреступлений, что приводит к пробелам в законодательстве и затрудняет привлечение 

виновных к ответственности  [9, с. 102]. 

Преступники могут находиться за пределами юрисдикции России, что существенно 

затрудняет расследование и привлечение их к ответственности.  Международное сотрудничество в 

сфере борьбы с киберпреступностью является крайне важным аспектом решения этой проблемы.  

Для повышения эффективности правоохранительных органов необходима актуализация 

законодательства с учетом международного опыта и лучших практик. Это включает в себя 

разработку новых норм, уточнение существующих и совершенствование механизмов 

международного сотрудничества [7, с. 344]. 

В целом, совершенствование законодательства в сфере компьютерной информации требует 

комплексного подхода, включающего не только расширение круга преступлений, но и уточнение 

терминологии, усиление мер ответственности, разработку эффективных механизмов расследования и 

предотвращения киберпреступлений, а также укрепление международного сотрудничества.  Только 

такой подход позволит адекватно реагировать на растущие киберугрозы и обеспечить безопасность 

информационных систем и данных в Российской Федерации.  Необходима активная работа 

законодателя, правоохранительных органов, специалистов в сфере информационной безопасности и 

общественных организаций для достижения этой цели.  Внедрение современных технологий в 

правоохранительную деятельность, обучение специалистов и постоянное мониторинг эволюции 

киберпреступности являются неотъемлемыми компонентами этого процесса. Только совместными 

усилиями можно минимизировать риски и защитить как личные, так и корпоративные данные от 

киберугроз.  

По информации начальника регионального МВД Александра Речицкого, количество 

киберпреступлений за последний год выросло на 40 %. При этом правонарушений в сфере IT-

технологий стало больше на 38%, а число правонарушений, связанных с неправомерным доступом к 

компьютерной информации, выросло в 14,8 раза. По данным ИЦ ГУ МВД России по Красноярскому 

краю, за 3 месяца 2024 года отмечается рост регистрации краж и мошенничеств, совершенных с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, на 16,6% (с 2377 до 2772 

преступлений). ).[6, с. 103]. Всего с января по декабрь 2024 года в Российской Федерации 

зарегистрировано 765,4 тыс. киберпреступлений, что на 13,1% больше, чем за аналогичный период 

2023 года. «В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 34,8% в 

январе-декабре 2023 года до 40%», – сказано в документах. В 2022 году IT-преступления составляли 

26,5% от общего числа преступлений в РФ, в 2021 году – 25,8%, в 2020 – 25% (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Статистика киберпреступности в РФ за период 2020–2024 гг.  
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По данным МВД, в 2024 году четыре преступления из пяти (84,8%) были совершены с 

использованием интернета. Всего таких преступлений зарегистрировано 649,1 тыс., это на 23% 

больше, чем годом ранее. Также в прошлом году выросло число киберпреступлений, совершенных с 

использованием средств мобильной связи. Если в 2023 году их было зарегистрировано почти 303 

тыс., то в 2024 это число увеличилось на 14,3% и составило 346 тыс. 

В заключении можно сказать, что регулирование ответственности в информационном 

законодательстве направлено на обеспечение правовой защищенности интересов личности, общества 

и государства в информационной среде. Данная тема будет актуальна на сегодняшний день и на 

будущее время. Государство оперативно реагирует на эти вызовы и разрабатывает нормативно-

правовую основу противодействия таким угрозам.[11, с. 140–142]. 
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В современных условиях правоприменительной деятельности важное место занимает 

правовая экспертиза, которая выступает неотъемлемым инструментом для обеспечения законности и 

правопорядка. Особое внимание следует уделить ее роли на уровне муниципальных образований, где 

правовые нормы и их применение напрямую влияют на жизнь граждан и функционирование 

местного самоуправления.  

Правовая экспертиза, как процесс оценки правовых актов и их соответствия действующему 

законодательству, позволяет выявлять недостатки и коллизии в нормативных документах, что 

является критически важным для эффективного функционирования муниципалитетов. Оптимизация 

правоприменительной практики в данном контексте требует глубокого анализа как норм местного 

законодательства, так и их взаимодействия с федеральными и региональными нормами. Федеральный 

закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»[1] 

устанавливает правовую базу, основы организации и главные направления государственно-

экспертной деятельности в РФ в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

В сфере муниципального управления правовая экспертиза играет ключевую роль, поскольку 

на уровне местного самоуправления принимается значительное количество правовых актов, 

непосредственно регулирующих жизнь граждан. В соответствие с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» № 131-ФЗ, [2] правовая 

экспертиза является обязательным этапом согласования нормативных актов муниципалитетов, что 

подчеркивает ее значение как механизма, обеспечивающего законность и качество принимаемых 

решений. Анализ регионального законодательства обращает внимание на Закон Красноярского края 

от 22 декабря 2022 года №4-1429 «О порядке опубликования и вступления в силу нормативных 

правовых актов Красноярского края», [3] который регулирует правотворческую деятельность по 

разработке, принятию, подписанию и опубликованию правовых актов. 

Правовая экспертиза подразумевает систематическую проверку документов, норм и актов с 

целью оценки их соответствия действующему законодательству. Это включает в себя как анализ 

законопроектов, так и оценку административных решений, принимаемых муниципальными 

органами. Правовая экспертиза позволяет выявить возможные нарушения, неэффективные практики 

и риски, связанные с реализацией новых инициатив, способствует выявлению возможных правовых 

коллизий и пробелов в нормативных актах, [4] а также их противоречивость высшим по юридической 

силе правовым актам, что позволяет своевременно их устранить.  Основополагающими задачами 

правовой экспертизы являются анализ и оценка разрабатываемых нормативных актов с точки зрения 

их соответствия законодательству и принципам правового государства. Важность этих задач 

подтверждается исследованиями, согласно которым качественная правовая экспертиза способна 

значительно снизить количество судебных разбирательств, связанных с оспариванием 

муниципальных нормативных актов. Данный аспект подтверждается исследованием [5] Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, которое показало, что 

правовая экспертиза позволяет сократить подобные споры на 30%, что подчеркивает необходимость 

и важность профессионального подхода и качественных юридических знаний к правовой экспертизе 

на уровне муниципалитетов. К задачам правовой экспертизы относится предотвращение 

юридических ошибок, которые по [6] данным мониторинга правоприменения Министерством 
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юстиции РФ, встречаются в 25% муниципальных актов, что также подчеркивает важность 

совершенствования качества правовой экспертизы.  

 Муниципалитеты как субъекты местного самоуправления сталкиваются с разнообразными 

задачами, от разработки местных нормативно-правовых актов до реализации различных программ и 

услуг для населения. [7] В этом контексте правовая экспертиза упражняет влияние на такие аспекты 

как: 1. законодательное обеспечение где правовая экспертиза обеспечивает соответствие 

принимаемых решений и актов требованиям действующего законодательства. Это особенно важно в 

условиях постоянного изменения правовой среды, когда необходимо адаптировать местные правила к 

новым федеральным и региональным нормам; 2. Правовая экспертиза способствует защите прав и 

законных интересов граждан, обеспечивая прозрачность и подотчетность муниципальных органов 

власти. Муниципалитеты, проводящие экспертизу, могут своевременно выявить и устранить 

нарушения, что способствует укреплению доверия граждан к местной власти; 3. Правовая экспертиза 

позволяет оптимизировать качество правоприменительной практики, выявляя слабые места и 

предлагая рекомендации по их устранению. Это, в свою очередь, способствует повышению 

эффективности работы муниципальных органов и улучшению предоставляемых ими услуг.  

Классификация методов правовой экспертизы основывается на таких ключевых критериях 

как цель анализа, объект исследования и инструменты. Систематизация методов по цели анализа 

позволяет выделить подходы, направленные на предотвращение правовых ошибок и повышение 

правовой грамотности. Учитывая разнообразие задач, стоящих перед муниципалитетами, важно 

применять классификацию, способствующую выбору наиболее эффективных подходов для 

конкретных ситуаций, тем самым улучшая качество правоприменительной деятельности. Это 

подчеркивает необходимость комплексного подхода к правовой экспертизе, который учитывает не 

только методы, но и цели, стоящие перед всей правовой системой [8]. 

Современные подходы к правовой экспертизе включают использование комплексных методов 

анализа правовых актов, направленных на обеспечение их соответствия действующему 

законодательству и эффективности применения. Важным аспектом является внедрение системного 

анализа нормативных актов, что позволяет выявить потенциальные противоречия и слабые стороны 

[9]. По данным 2023 года из 8 млн  971 тыс.проведена правовая экспертиза 22% муниципальных 

актов, из них в 7,5% муниципальных актов выявлены противоречия федеральному и региональному 

законодательству, а также уставам муниципальных образований, 4% муниципальных актов находятся 

на правовой экспертизе, не требуют проведения правовой экспертизы 32% муниципальных актов, 

правовая экспертиза 42% муниципальных актов не проводилась [10]. Это подтверждает значимость 

совершенствования методов правовой экспертизы с целью повышения качества принимаемых актов 

муниципалитетами.  

В улучшении правоприменительной практике на муниципальном уровне не мало важную 

роль играет квалификация специалистов. Регулярное обучение помогает специалистам 

адаптироваться к изменениям в законодательстве и применять современные методы и приемы в совей 

работе. Инвестиции в обучение специалистов оправдываются повышением качества 

правоприменительной деятельности, что будет еще одним шагом к совершенствованию управления 

на муниципальном уровне.  

Причиной разногласий в подходах и результатах правовой экспертизы является отсутствие 

единых стандартов проведения правовой экспертизы. Введение стандартов правовой экспертизы 

позволит унифицировать процедуры и повысить их прозрачность. Для успешной разработки 

рекомендаций по правовой экспертизе на муниципальном уровне необходимо учитывать специфику 

каждого региона и правовые особенности. Важно, чтобы такие рекомендации были практичными и 

легко применимыми. Они могут включать в себя пошаговые инструкции по проведению анализа, 

унифицированные формы документов и примеры успешных практик. Необходимо предусмотреть и 

механизм регулярного обновления таких рекомендаций.  

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод о том, что правовая экспертиза 

является незаменимым элементом правоприменительной деятельности муниципалитетов. Она 

способствует повышению юридической грамотности и ответственности органов власти, обеспечивает 

стабильность правового регулирования, а также защищает интересы граждан. В условиях постоянно 

меняющегося законодательства и усложняющейся правоприменительной практики необходимость в 

квалифицированной правовой экспертизе становится как никогда актуальной. Правовая экспертиза 

должна оставаться неотъемлимой частью правоприменительной практики, способствуя устойчивому 

развитию муниципальных образований.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению административных структур, составляющих основу органов 

муниципального самоуправления. Рассматриваются основные элементы, включая руководящий 

состав, отраслевые и функциональные подразделения, территориальные органы и аппарат 

администрации. Особое внимание уделяется роли каждой из этих структур в обеспечении 

эффективного управления и взаимодействия между ними. Анализируется значение грамотной 
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улучшения качества жизни населения. 
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Муниципальное самоуправление, как основа конституционного строя Российской Федерации, 

играет ключевую роль в обеспечении жизнедеятельности населения на местном уровне. Эффективное 
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функционирование органов местного самоуправления напрямую зависит от грамотно выстроенной 

административной структуры, способной решать широкий спектр задач, от благоустройства 

территорий до обеспечения социальной поддержки граждан.[1] 

Сущность административных структур в органах местного самоуправления 

Административная структура в органах местного самоуправления – это организационная 

форма, определяющая распределение полномочий, ответственности и подчиненности между 

различными подразделениями и должностными лицами, обеспечивающая координацию деятельности 

для достижения целей местного самоуправления. Она представляет собой сложный механизм, 

включающий в себя различные органы, управления, отделы, комиссии и другие структурные 

единицы, работающие в тесной взаимосвязи друг с другом. 

Основные уровни административной структуры 

Руководящий состав. 

На вершине иерархической пирамиды стоит руководитель администрации – мэр города или 

председатель совета депутатов. Его полномочия включают общее руководство деятельностью органа 

власти, принятие ключевых решений и представительские функции. Рядом с ним работают 

заместители, которые отвечают за различные направления работы. Например, один заместитель 

может курировать экономические вопросы, другой – социальные. 

Подразделения отраслевого характера. 

Эти структуры занимаются управлением отдельными отраслями муниципального хозяйства, 

такими как образование, здравоохранение, культура, строительство и транспорт. Они разрабатывают 

стратегии развития соответствующих направлений, координируют работу учреждений и 

организаций, обеспечивают финансирование проектов и контролируют выполнение поставленных 

задач. 

Функциональные подразделения. 

Данные структуры ориентированы на исполнение конкретных функций, необходимых для 

обеспечения жизнедеятельности всего муниципального образования. К таким функциям относятся 

финансовое планирование, бюджетирование, юридическое сопровождение, кадровая политика, 

информационное обеспечение и другие. 

Территориальные органы 

В муниципальных образованиях с большой территорией нередко выделяются 

территориальные подразделения, работающие на уровне районов или сельских поселений. Эти 

органы обеспечивают решение вопросов местного значения непосредственно на местах, обеспечивая 

связь центральной администрации с населением. 

Аппарат администрации 

Это центральный аппарат, который занимается обеспечением текущей деятельности 

администрации. Сюда входят отделы, занимающиеся документационным сопровождением, 

организацией мероприятий, взаимодействием с общественностью, кадровой работой и бухгалтерией. 

Аппарат помогает поддерживать эффективность работы всей системы. 

Все перечисленные подразделения взаимосвязаны и образуют единую систему управления. 

Руководящие лица принимают стратегические решения, отраслевые и функциональные 

подразделения реализуют эти решения на практике, а территориальные органы обеспечивают 

обратную связь с населением и адаптацию политики к местным условиям. Важно отметить, что такая 

многоуровневая система позволяет гибко реагировать на изменения внешней среды и оперативно 

решать возникающие проблемы [2]. 

Принципы построения административных структур органов местного самоуправления: 

1.Законность: Деятельность органов местного самоуправления и формирование его 

административной структуры должны строго соответствовать Конституции РФ, федеральным 

законам и законам субъектов РФ. 

2.Разделение полномочий: Четкое разграничение полномочий между органами и 

должностными лицами  органов местного самоуправления исключает дублирование функций и 

повышает эффективность управления. 

3.Компетентность: Каждый орган и должностное лицо органов местного самоуправления  

должен обладать достаточной компетенцией для выполнения возложенных на него обязанностей. 

4.Подконтрольность и подотчетность: Органы и должностные лица органов местного 

самоуправления  должны быть подконтрольны населению и подотчетны вышестоящим органам.  
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5.Эффективность и экономичность: Административная структура должна быть построена 

таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность использования ресурсов и 

минимизировать административные издержки. 

6.Прозрачность и открытость: Деятельность органов местного самоуправления  должна быть 

прозрачной и открытой для населения, обеспечивая доступ к информации и возможность участия 

граждан в управлении муниципальным образованием. 

Формирование организационной структуры местной администрации – сложный процесс, 

зависящий от множества взаимосвязанных факторов. Выбор оптимальной модели структуры 

напрямую влияет на эффективность управления муниципалитетом и качество предоставляемых 

населению услуг. Рассмотрим ключевые факторы, определяющие архитектуру местной 

администрации более подробно.  

1. Тип муниципального образования: 

 Этот фактор является основополагающим. Статус муниципального образования (городской 

округ, муниципальный район, сельское поселение и др.) определяет круг вопросов местного 

значения, а, следовательно, и полномочия местного самоуправления. Например, городской округ с 

крупным населением будет обладать значительно более широким спектром полномочий и, 

соответственно, более сложной структурой администрации, чем небольшое сельское поселение. В 

городских округах могут создаваться специализированные управления по транспорту, жилищно-

коммунальному хозяйству, образованию и культуре, в то время как в сельских поселениях эти 

функции могут быть объединены в рамках одного отдела. Более того, законодательство каждого 

субъекта РФ может вносить свои коррективы в структуру и полномочия органов местного 

самоуправления, что приводит к разнообразию организационных моделей даже в рамках одного типа 

муниципального образования.  

2. Цели и задачи социально-экономического развития: 

 Стратегические цели развития муниципального образования напрямую влияют на структуру 

администрации. Если приоритетом является развитие инновационной экономики, то в структуре 

обязательно появятся подразделения, отвечающие за привлечение инвестиций, поддержку малого и 

среднего бизнеса, развитие научно-технической базы. Если же основной упор делается на развитие 

социальной сферы, то приоритет отдадут отделам образования, здравоохранения, социальной 

защиты.  

3. Размер территории, численность и состав населения: 

Эти факторы определяют масштаб задач, стоящих перед администрацией. В крупных городах 

с многомиллионным населением неизбежно возникает необходимость в создании сложной 

многоуровневой структуры с множеством специализированных отделов и управлений, часто 

объединенных в департаменты и комитеты. При этом структура может быть территориально 

распределенной, с районными администрациями, обладающими определенной самостоятельностью в 

решении вопросов местного значения на своей территории. В малых населенных пунктах 

административная структура значительно проще, функции часто сосредоточены в небольшом 

количестве отделов. Состав населения также важен: наличие значительного числа национальных 

меньшинств может потребовать создания специализированных отделов, занимающихся вопросами 

межнациональных отношений и поддержки национальных культур [3]. 

4. Уровень развития производства и рыночной инфраструктуры: 

Высокий уровень развития экономики способствует формированию более сложной и 

разветвленной структуры администрации, включающей подразделения, занимающиеся привлечением 

инвестиций, развитием инфраструктуры, регулированием рыночных отношений. В этом случае 

некоторые функции могут быть делегированы не только структурным подразделениям 

администрации, но и автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям, а также 

частным организациям на основе контрактации и аутсорсинга. Это позволяет оптимизировать 

расходы и повысить эффективность управления. В городах с развитой рыночной инфраструктурой 

может возникнуть необходимость в создании специальных подразделений, отвечающих за контроль 

за соблюдением законодательства в сфере конкуренции и защиты прав потребителей.  

5. Местные особенности: 

Географические, природные, демографические, исторические и культурные особенности 

региона влияют на специфику работы местной администрации. Например, в районах с развитым 

сельским хозяйством необходимо создать специализированные подразделения по поддержке 

сельскохозяйственного производства, в горных районах – отделы по управлению горными 

территориями и обеспечению безопасности населения. Наличие исторических памятников и 
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культурных ценностей требует создания специальных служб по их охране и реставрации. Это может 

привести к появлению структурных подразделений, которые не имеют аналогов в других 

муниципальных образованиях.  

Функции административных структур: 

Функции административных структур напрямую связаны с полномочиями местного 

самоуправления и зависят от вышеперечисленных факторов. К основным функциям относятся: 

разработка и реализация местных программ социально-экономического развития; управление 

муниципальной собственностью; организация предоставления муниципальных услуг населению; 

обеспечение общественного порядка и безопасности; охрана окружающей среды; развитие 

инфраструктуры; взаимодействие с населением и другими уровнями власти. Эффективность 

выполнения этих функций зависят от правильного выбора организационной структуры и 

качественного подбора персонала. Поэтому важно регулярно анализировать структуру 

администрации и вносить необходимые изменения в соответствии с изменяющимися условиями и 

задачами развития муниципального образования. Современные методы управления, такие как 

внедрение цифровых технологий и систем электронного документооборота, также значительно 

влияют на оптимизацию работы администрации и формирование ее структуры [3]. 
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Аннотация. Актуальность исследования в том, что в статье рассматриваются взаимодействие 

органов государственной власти в области регулирования земельных правоотношений. Особое 

внимание уделяется основным направлениям деятельности государственных органов, их 

полномочиям, а также проблематике в сфере регулирования земельных правоотношений. В статье 

подчеркивается, что в настоящее время государственный земельный надзор за эффективным 

использованием земельных ресурсов является очень своевременным.  

Ключевые слова: земля, земельные правоотношения, земельный кодекс, Конституция РФ, 

государственный земельный надзор, органы государственной власти 

 

Земля играет важную роль в жизни общества и государства, поэтому ее сохранение, охрана и 

целевое использование является приоритетной задачей органов государственной власти. Именно этот 

природный ресурс способствует хозяйственной деятельности общества, увеличения темпа роста 

экономики государства, а также обеспечение аграрным сектором продуктами питания населения 

страны, что обеспечивает продовольственную безопасность и независимость от внешних факторов.  

В конституции Российской Федерации ст.9 установлено, что земля и другие природные 

ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 
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народов, проживающих на соответствующей территории [1], тем самым подчеркивается важность и 

значимость земли и необходимость в контроле и регулировании всех отношений связанные с данным 

видом ресурса. 

Земельные правоотношения – это урегулированные нормами земельного законодательства 

общественные отношения, которые связаны с охраной и использованием земли. Действующее 

законодательство говорит, что земля и ее ресурсы являются основным достоянием народа. Земля 

имеет особую социальную ценность как недвижимость. С целью справедливого распределения и 

целевого использования земель ведется государственный земельный контроль (надзор). 

В правовом государстве главной задачей является гарантирование и сохранение режима 

законности и правопорядка в структуре земельных правоотношений. Сохранность и законность 

обеспечивается органами государственной власти Российской Федерации. Органы государственной 

власти – это единоличные или коллегиальные органы, наделенные властными полномочиями, 

уполномоченные государством осуществлять его задачи и функции и действующие в установленном 

порядке [5].  

В связи с чем Главой ХII Земельного кодекса РФ предусматривается проведение 

государственного земельного надзора, который направлен на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений норм законодательства Российской Федерации [2]. Земельный надзор 

представляет собой фундаментальный инструмент охраны земель, а показателем его эффективности 

является качество земельных фондов.  

Государственный земельный надзор, это надзор за эксплуатацией и охраной земель. Таким 

видом надзора на сегодняшний день занимаются три организации. Согласно постановлению 

правительству от 30.06.2021 № 1081 «О федеральном государственном земельном контроле 

(надзоре)» государственный земельный контроль (надзор) осуществляется Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, в 

области соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

органами государственной власти и органами местного самоуправления обязательных требований к 

использованию и охране объектов земельных отношений, а также соблюдение обязательных 

требований земельного законодательства. 

Главными задачами государственного земельного надзора за использованием и охраной 

земель являются: гарантирование исполнения законодательства, связанного с земельными 

правоотношениями, соблюдение указанных предписаний, реализация мероприятий по охране 

земельного фонда государственным структурами, местного самоуправления, юридическими лицами, 

их должностными лицами, а также гражданами. В настоящее время государственный земельный 

надзор за эффективным использованием земельных ресурсов является очень своевременным.  

Деятельность органов государственной власти в сфере регулирования земельных 

правоотношений является многогранной и включает в себя широкий спектр задач, закрепленных в 

Конституции РФ, Земельном кодексе РФ и иных федеральных законах. Основные направления 

деятельности можно систематизировать следующим образом: 

 Формирование и реализация государственной земельной политики: Определение 

стратегических целей и задач управления земельными ресурсами, разработка и реализация 

государственных программ в области земельных отношений. 

 Нормативно-правовое регулирование земельных отношений: Принятие и 

совершенствование земельного законодательства, установление правил и процедур, регулирующих 

оборот земельных участков, их использование и охрану. 

 Осуществление государственного земельного надзора: Контроль за соблюдением 

требований земельного законодательства, выявление и пресечение нарушений, привлечение 

виновных к ответственности. 

 Ведение государственного кадастра недвижимости: Сбор, систематизация и учет сведений 
о земельных участках, их характеристиках, правообладателях и обременениях. 

 Землеустройство: Осуществление мероприятий по планированию землепользования, 
установлению границ земельных участков и территорий, организации рационального использования 

земель. 

 Управление землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности: 
Предоставление земельных участков в пользование и собственность, распоряжение земельными 

участками, контроль за их использованием.  
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 Разрешение земельных споров: Рассмотрение и разрешение споров между участниками 
земельных правоотношений, в том числе в судебном порядке. 

 Международное сотрудничество в области управления земельными ресурсами: Участие в 

международных организациях и проектах, обмен опытом и передовыми практиками в сфере 

управления земельными ресурсами. 

Несмотря на значительные усилия, предпринимаемые органами государственной власти, в 

сфере регулирования земельных правоотношений существует ряд проблем, препятствующих 

эффективному управлению земельными ресурсами [6, с. 207]. Например, неусовершенствованное 

земельное законодательство: Наличие пробелов, коллизий и дублирований в нормативно-правовых 

актах, регулирующих земельные правоотношения, приводит к правовой неопределенности и 

затрудняет правоприменение. 

Недостаточная эффективность государственного земельного надзора: Ограниченные ресурсы 

контрольных органов, нехватка квалифицированных кадров. 

Неактуальность данных государственного кадастра недвижимости: Неполнота и 

недостоверность сведений о земельных участках, их границах и характеристиках приводят к 

земельным спорам и затрудняют планирование землепользования. 

Недостаточный уровень цифровизации земельных отношений: Низкий уровень использования 

информационных технологий в сфере управления земельными ресурсами, отсутствие электронных 

сервисов для граждан и бизнеса, затрудняют доступ к информации и снижают оперативность 

предоставления государственных услуг. 

Мы считаем, что для повышения эффективности деятельности органов государственной 

власти в области регулирования земельных правоотношений необходимо реализовать комплекс мер, 

направленных на совершенствование законодательства, повышение эффективности государственного 

земельного надзора, актуализацию данных государственного кадастра недвижимости и повышение 

прозрачности процедур предоставления земельных участков, путем: проведения систематизации и 

кодификации земельного законодательства, устранение пробелов, коллизий и дублирований в 

нормативно-правовых актах. Для повышения эффективности государственного земельного надзора 

увеличить численность контрольных органов, стимулировать повышение квалификации кадров, 

внедрять современные методы контроля и надзора, а также усилить ответственность за нарушение 

земельного законодательства. 

Для актуализации данных государственного кадастра недвижимости провести комплексные 

кадастровые работы по уточнению границ земельных участков, их площади и местоположения, 

внедрить современных технологий сбора и обработки данных. 

Для повышения прозрачности процедур предоставления земельных участков разместить 

информацию о свободных земельных участках в открытом доступе, упростить и автоматизировать 

процедуры предоставления земельных участков, внедрить электронных сервисов для граждан и 

бизнеса. 

Для цифровизации земельных отношений внедрять информационные технологии в сферу 

управления земельными ресурсами, разрабатывать и внедрять электронных сервисы для граждан и 

бизнеса, использовать геоинформационные системы для планирования землепользования и 

мониторинга состояния земель. 

Для повышения квалификации специалистов организовывать обучения и повышения 

квалификации специалистов органов государственной власти, осуществляющих деятельность в 

области регулирования земельных правоотношений, с целью совершенствования их 

профессиональных навыков и знаний. 

Деятельность органов государственной власти в области регулирования земельных 

правоотношений играет ключевую роль в обеспечении рационального использования и охраны 

земельных ресурсов. На сегодняшний день, работа органов государственной власти в сфере 

земельных отношений структурирована и налажена, но существующие недостатки, требуют 

комплексного решения, включающего совершенствование законодательства, повышение 

эффективности государственного земельного надзора, актуализацию данных государственного 

кадастра недвижимости, повышение прозрачности процедур предоставления земельных участков и 

цифровизацию земельных отношений. Реализация предложенных мер позволит повысить 

эффективность деятельности органов государственной власти в данной сфере и обеспечить 

устойчивое развитие земельных ресурсов. Дальнейшие исследования в данной области должны быть 

направлены на разработку новых подходов и методов управления земельными ресурсами с учетом 

современных вызовов и тенденций развития.  
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Римляне впервые разделили право на частное и публичное, а также создали институты 
наследственного, вещного и семейного права. Римское право также оказало влияние на 
судопроизводство. Римляне четко регламентировали судебный процесс и описывали его стадии, что 
впоследствии было использовано при создании судебных систем других стран  

Для того чтобы понять какие параллели можно провести между Российской и Римской 
судебной системой. Необходимо описать судопроизводство во времена древнего Рима. Судебный 
процесс того времени можно разделить на три вида последовательно сменяющих друг друга -
Легисакционный (самая древняя форма), Формулярный и Экстраординарный. Рассмотрим 
особенности каждого из них. 

Легисакционный процесс – является наиболее древним видом искового судопроизводства в 
римском праве, он представлял собой иск из закона в противоположность самоуправству и делился 
на стадии:  

Первая стадия – in jure – На этой стадии дело рассматривалось у магистрата (обычно у 
претора), к которому должны были лично явиться истец и ответчик. У претора истец в 
торжественной форме заявлял свои претензии к ответчику. Магистрат устанавливал дозволенность 
притязания, заявляемого истцом, его содержание и условия. В случае, если ответчик соглашался с 
истцом, процесс завершался на первой стадии. Если обе стороны соблюдали установленную 
процедуру, дело переходило во вторую стадию и рассматривалось назначенным претором судьей или 
коллегией судей, которые разрешали спор по существу. На этой стадии допускались представили 
сторон и защитники. Решение было окончательным и обжалованию не подлежало. 
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Вторая стадия – in judicio. На этой стадии спор разрешался судьей по существу. Она могла 
быть начата не раньше, чем через 30 дней. Этот промежуток был установлен с целью предоставления 
сторонам возможности собрать доказательства. Стороны являлись в суд в назначенное время. 
Судебное разбирательство начиналось с изложения сторонами сущности спора. Затем они подробно 
излагали основания своих утверждений. Судья оценивал доказательства по своему собственному 
усмотрению и объявлял устное решение, не подлежащее обжалованию. 

Со второй половины 2 в. до н.э. на смену легисакционному процессу пришел формулярный, 
который отличался от легисакционного тем, что в конце первой стадии процесса претор составлял 
особый процессуальный документ – формулу и вручал ее истцу для последующей передачи частному 
судье [2, с. 134–161]. 

Формула состояла из интенции (в ней излагался имя судьи, исковые требования, право на 
котором истец основывал свои притязания) и демонстрации (там указывался состав дела, его фабула, 
перечислялись юридические факты, закрепляли права истца и обязанности ответчика). 

In jure – истец излагал свои притязания в любой форме. Претор, выслушав заявление истца и 
возражения ответчика и признав допустимость иска, составлял письменную формулу, являвшуюся 
юридическим выражением заявленного истцом притязания и возражений ответчика, и направлял ее в 
суд; 

In judicio – начиналась с изложения сторонами доказательств, поскольку о вопросе, 
поставленном перед судом, теперь можно было узнать из формулы. Процесс проходил в устной 
форме при свободной оценке доказательств. Источниками доказательств были показания свидетелей. 
Бремя доказывания исковых требований распределялось в соответствии с формулой: истец доказывал 
факты, которыми он обосновывал иск, ответчик - факты, которыми он обосновывал возражения. 
Решение всегда выносилось в денежном выражении. Исход дела стал целиком зависеть от 
содержания формулы. 

Экстраординарный (когниционный) - чрезвычайный порядок рассмотрения судебного спора, 
который вытекал из непосредственной деятельности претора по осуществлению правовой защиты. 
Экстраординарный процесс не делился на стадии (in jure и in judicio).Магистрат принявший дело к 
рассмотрение, ведет теперь его с начала и до конца вводятся судебные пошлины, процесс перестают 
быть публичным (происходило в присутствии лишь сторон и особо почетных лиц, которые имели 
право присутствовать при этом), проходит в закрытых помещениях, основные заявления 
фиксируются в судебных протоколах, вводится апелляция на вынесение магистратом судебного 
решения. Дело рассматривалось указанными лицами вне формулярного процесса. Они же принимали 
заявление об иске и, назначив день суда, от своего имени вызывали ответчика. Если истец не являлся 
к слушанию дела, оно прекращалось; при неявке ответчика дело рассматривалось заочно. 
Экстраординарный процесс осуществлялся в письменной форме. Документы имели больший вес по 
сравнению со свидетельскими показаниями. В экстраординарном процессе участвовали адвокаты. 
Экстраординарное производство предусматривало обязательные судебные пошлины – на покрытие 
канцелярских расходов, на досудебную подготовку дела и т. п. Решение по делу чиновник выносил в 
письменной форме. Оно сразу вступало в законную силу и признавалось за истину (в отношении 
сторон по данному процессу). В противоположность процессу классического периода в 
экстраординарном процессе впервые было допущено апелляционное обжалование вынесенного 
решения в следующую, вышестоящую инстанцию. На решение praefectus urbi можно было приносить 
жалобы императору, на решение правителя провинции – praefectus praetorio (начальнику 
императорской гвардии), а на его решения императору. Отказ в апелляции влек удвоение 
присужденной суммы [1, с. 116–117]. 

Таким образом, анализируя судебную систему Древнего Рима и сравнивая ее с современной 
российской судебной системой, можно сделать вывод, что российская судебная система во многом 
унаследовала принципы римской. Римское судебное право, судебная практика и организация судов в 
Риме стали основой для построения российской судебной системы и ее дальнейшего развития в 
соответствии с современными реалиями. 
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В российской правовой системе формируется наиболее актуальные и перспективные 

правовые средства, направленные на эффективную организацию публичной власти и надлежащее 

гарантирование прав и свобод человека и гражданина. Одним из таких средств выступает 

историческая практика функционирования органов власти, в частности Римского государства. 

В свою очередь, актуальность темы данной научной статьи заключается в том, что вопрос 

структуры органов власти и их взаимоотношений не всегда ясен и требует дополнительного 

изучения. Обращаясь к Римскому государству, стоит отметить широкое значение этого периода 

истории государства и права. 

Историю Римского государства делят на три основных периода: царский (VIII–VI вв. до н.э.), 

республиканский (VI–I вв. до н.э.), императорский (I в. до н.э. – V в.н.э.). 

Систему органов власти мы рассмотрим на всех этапах развития Римского государства, в 

зависимости от того какой орган власти имел наибольшее влияние в определенное время. 

Стоит отметить, что главная фигура республиканского периода – диктатор, который 

выбирался на определенный срок и сменялся в соответствии с принципом ротации. Исключения 

составляли отдельные исторические периоды, связанные преимущественно с узурпацией власти 

(диктаторы Сулла и Гай Юлий Цезарь). Именно эта должность способствовала сохранению баланса 

политической системы, сохранению основных направлений управления и укрепления 

государственного строя республиканского периода. 

Императорский период – это период принципата, когда бывшие республиканские учреждения 

начинают терять самостоятельность. За ним следует эпоха домината – неограниченная власть одного 

человека – Императора. Стоит подчеркнуть, что в системе органов власти именно император, а в 

период республики и диктатор, занимал самую высокую позицию. В руках императора была 

сосредоточена абсолютная власть, он издавал закон, командовал войсками, осуществлял 

административную, судебную власть. 

Не менее значимую роль имело народное собрание – законодательный орган, имеющий 

наибольшее влияние в республиканский период. Народное собрание делилось на три комиции:  

1) Центуриатные: состояло из патрициев и плебеев, решало вопросы начала войны и 

заключения мира, избрания магистратов, утверждение законов, дарование гражданства; 

2) Трибутные: состояли из плебеев, их роль была достаточно высокой, решения не требовали 

одобрения сената, они обладали правом вето и могли заблокировать какое-либо решение. Стоит 

заметить, что первоначально данными функциями обладали центурии; 

3) Куриатные: состояли из патрициев и по сравнению с предыдущими категориями обладали 

незначительной ролью, занималась брачно-семейными, наследственными, религиозными вопросами. 

Граждане не обладали правом законодательной инициативы, поэтому народные собрания в 

Риме были не столь популярны.  
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Иполнительно-распорядительную власть осуществляют магистраты, избираемые 

центуриатными комициями [3, с. 134–149]. 

Ведущая роль в системе государственных органов в этот период принадлежит Сенату. Сенат - 

высшее правительственное и административное учреждение. В данный орган могли попасть люди, 

которые имели заслуги перед государством или обладали аристократическим происхождением, или 

их мог назначить император, или место досталось по наследству. Сенат был создан в начале царского 

периода, туда входило 100 человек – их потомки стали патрициями. В республиканский период 

консулы увеличили количество членов сената до 300. Сенат стал существенным элементом 

общественной жизни. Внутри сената было разделение на «младших сенаторов» и «старших 

сенаторов», во главе них стоял принцепс. Заседания были не регулярными и лишь по особым 

случаям. Неявка на заседания могла привести к штрафу сенатора.   

Заседания созывал консул (председатель). Сенат не обладал законодательной функцией, 

однако выносил свое суждение по любому вопросу. Без согласия сената народное собрание не могло 

избирать магистратов. Исходя из этого, можно сделать выводы о наличии большого авторитета у 

сената среди общества.  

Сенат ведал государственным имуществом, финансами государства, объявлял чрезвычайное 

положение и решал вопросы внешней политики [2, с. 219–221]. В императорский период власть 

сената все была значительно ограничена, так как была сосредоточена в руках императора. Формально 

роль высшего государственного органа у него осталась, но политическим влиянием сенат перестал 

обладать. На его место приходит консистории - императорский бюрократический (государственный) 

совет - совещательный орган при императоре, созданный для обсуждения законов.  

Современная римская республика имеет схожий вид с древней римской республикой. 

Управление осуществляется магистратами – должностные лица, воссозданные по подобию 

магистратов древнего Рима. Магистраты избираются тремя комициями. Так же действует сенат и 

народное собрание (комиции). 

В итоге, основные положения этих период влияли на формирование государственное развитие 

современного периода. Например, в дореволюционный период первые составы представительных 

органов, а также Государственной Думы избирались в соответствии с сословными (социальными) 

куриями. Советский период характеризовался тем, что законодатель при принятии первых 

Конституции РСФСР и СССР обращал внимание на принципы римского права: республиканскую 

форму правления, механизм народовластия, создание советов как представительных органов, отрицая 

при этом разделение властей [1, с. 31–38]. В современной России члены Совета Федерации РФ теперь 

являются сенаторами. Также повсеместно используются цензы для замещения соответствующих 

выборных должностей. 
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1. Административно-правовой статус бездомных граждан 

Административно-правовой статус бездомных граждан в Российской Федерации 

определяется комплексом их прав, обязанностей и установленных законодательством ограничений. 

Однако отсутствие постоянного места жительства и регистрации значительно осложняет реализацию 

этих прав. 

В соответствии с Конституцией РФ, каждый гражданин имеет право на свободу 

передвижения и самостоятельный выбор места проживания [1]. Однако система регистрации, 

регулируемая Федеральным законом от 25 июня 1993 года No5242-I «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства» [2], фактически сужает 

эти права для бездомных. Отсутствие прописки ограничивает доступ к социальным гарантиям, таким 

как медицинская помощь, трудоустройство, получение пособий и пенсионных выплат. 

Еще одной серьезной проблемой является сложность восстановления утраченных документов. 

Без паспорта человек лишается возможности официального трудоустройства, оформления 

документов, полноценного медицинского обслуживания и участия в социальных программах. Это 

создает замкнутый круг: невозможность регистрации без документов и, в то же время, отсутствие 

документов как барьер для регистрации. 

Действующее административное законодательство еще больше осложняет положение 

бездомных граждан. Так, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП РФ) предусматривает ответственность за проживание без регистрации [3], что влечет за собой 

наложение штрафов, которые люди без определенного места жительства не в состоянии оплатить. 

Это только усугубляет их ситуацию, препятствуя социальной реабилитации. 

Таким образом, административно-правовой статус бездомных граждан остается 

неопределенным и уязвимым. Недостаток эффективных механизмов регистрации и правового 

признания приводит к маргинализации данной категории населения, фактически исключая их из 

системы социальной защиты. Решение проблемы требует законодательных реформ, направленных на 

упрощение временной регистрации, упорядочение процедур восстановления документов и 

расширение социальных программ поддержки. 

2. Государственная политика и проблемы правоприменения 

Несмотря на наличие ряда нормативных актов, регулирующих вопросы социальной помощи и 

административных процедур, в России до сих пор отсутствует целостный подход к защите прав 

бездомных граждан. Это приводит к тому, что правоприменительная практика зачастую не только не 

решает проблему бездомности, но и способствует ее усугублению. 

Одним из приоритетных направлений государственной социальной политики является 

обеспечение граждан временным жильем и содействие в социальной адаптации. Однако, по данным 

Министерства труда и социальной защиты РФ, количество специализированных учреждений, 

оказывающих помощь бездомным, ограничено и охватывает лишь малую часть нуждающихся. При 

этом основную роль в создании приютов и центров адаптации играют негосударственные 



27 

благотворительные организации, деятельность которых во многом зависит от частных 

пожертвований и нестабильного финансирования. 

На муниципальном уровне разрабатываются программы помощи бездомным, однако их 

реализация сталкивается с множеством препятствий. В частности, во многих регионах отсутствуют 

четкие процедуры оказания экстренной помощи лицам без документов. В результате формальное 

право на поддержку остается недоступным из-за бюрократических сложностей. 

Дополнительные трудности возникают из-за отсутствия координации между различными 

государственными ведомствами. Органы социальной защиты, здравоохранения и 

правоохранительные структуры функционируют разрозненно, не имея единой системы учета и 

помощи бездомным. Так, полиция задерживает бездомных за мелкие административные нарушения, 

но после отбывания наказания они снова оказываются на улице без каких-либо перспектив на 

улучшение своего положения. 

Мировой опыт доказывает, что эффективная государственная политика в отношении 

бездомных граждан должна основываться на комплексном подходе. Например, в Финляндии 

реализуется программа «Жилье прежде всего» (Housing First), в рамках которой бездомные сначала 

обеспечиваются жильем, а затем получают поддержку в трудоустройстве и социальной интеграции 

[9]. В России подобные инициативы пока не вышли на федеральный уровень, что усложняет процесс 

реабилитации данной категории граждан. 

Также можно рассмотреть опыт Германии, где действует система регистрации бездомных в 

социальных учреждениях, что позволяет обеспечить их медицинской помощью и социальными 

выплатами [8]. В российском законодательстве подобных механизмов пока нет, что требует 

корректировки нормативных актов и внедрения новых форм правовой поддержки лиц без 

постоянного места жительства. 

Таким образом, несмотря на наличие отдельных элементов правового регулирования, 

государственная политика в отношении бездомных остается несистемной и недостаточно 

эффективной. Отсутствие координации между органами власти, нехватка социальных учреждений и 

сложность бюрократических процедур создают серьезные препятствия для возвращения бездомных к 

нормальной жизни. Решение проблемы требует комплексного подхода, включающего упрощение 

процедур регистрации, развитие системы социальных учреждений и межведомственное 

сотрудничество. 

3. Криминологические аспекты бездомности: преступления против бездомных и участие 

бездомных в правонарушениях Бездомные граждане находятся в особенно уязвимом положении не 

только с социальной и правовой точки зрения, но и с криминологической. Они часто становятся 

жертвами преступлений, но в то же время могут сами совершать правонарушения. Эта 

двойственность их положения делает проблему бездомности не только социальной, но и 

криминологической. 

Бездомные нередко подвергаются насилию, унижениям и эксплуатации. Они становятся 

жертвами нападений со стороны агрессивных граждан, молодежных группировок и криминальных 

элементов. По данным исследования, проведенного Генеральной прокуратурой РФ, бездомные лица 

значительно чаще становятся объектами преступных посягательств, чем граждане, имеющие жилье 

[6]. В ряде стран преступления против бездомных рассматриваются как преступления на почве 

ненависти, однако в российском законодательстве подобных норм пока нет. Помимо физического 

насилия, бездомные сталкиваются с различными формами эксплуатации. Их могут принуждать к 

попрошайничеству, втягивать в незаконную деятельность, использовать в качестве дешевой рабочей 

силы без оплаты труда. Согласно данным МВД РФ, значительная часть преступлений, направленных 

против бездомных, остается без наказания из-за отсутствия заявлений со стороны пострадавших [7]. 

С другой стороны, бездомные сами могут становиться правонарушителями. Чаще всего это 

мелкие административные нарушения, такие как бродяжничество, нахождение в нетрезвом виде в 

общественных местах, нарушение общественного порядка. Эти правонарушения нередко ведут к 

штрафам, которые бездомные не могут оплатить, что лишь усугубляет их ситуацию. Помимо 

административных проступков, бездомные могут совершать преступления, связанные с кражами, 

мошенничеством, хулиганством. Вынужденное воровство продуктов питания или одежды – частая 

практика среди людей, не имеющих источников дохода. Кроме того, бездомные могут становиться 

частью криминальной среды, вовлекаться в распространение наркотиков, проституцию, незаконную 

торговлю. Нередко это связано с их зависимостью от алкоголя или психотропных веществ, что делает 

их легкой добычей для преступных элементов.  
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Правоохранительные органы сталкиваются с рядом сложностей при работе с бездомными 

гражданами. Преступления против них часто остаются безнаказанными, так как бездомные не могут 

обратиться в полицию или не воспринимаются как надежные свидетели. В то же время преступления, 

совершаемые бездомными, часто носят цикличный характер – после отбытия наказания они вновь 

оказываются в тех же условиях, что и до него. Это требует пересмотра подходов к работе с данной 

категорией граждан. 

Одним из возможных решений может быть разработка специализированных программ 

защиты бездомных от преступлений, а также внедрение мер по снижению их криминализации. 

Создание приютов и центров социальной адаптации позволит сократить число преступлений против 

бездомных и их участия в преступной деятельности. Также важно рассмотреть возможность 

изменения административного законодательства, чтобы не наказывать бездомных штрафами, 

которые они заведомо не могут оплатить. Комплексный подход, включающий меры социальной 

реабилитации и взаимодействие правоохранительных органов с социальными службами, позволит 

снизить уровень преступности в данной среде и создать условия для интеграции бездомных граждан 

в общество. 

4. Социально-экономические причины бездомности и их правовые последствия. Бездомность 

является не только юридической, но и социально-экономической проблемой, порожденной рядом 

факторов, таких как бедность, безработица, семейные конфликты, психические заболевания и 

нехватка доступного жилья. В России рост числа бездомных связан с экономическими кризисами, 

социальным неравенством и отсутствием действенных программ профилактики бездомности. Одной 

из главных причин утраты жилья является высокая долговая нагрузка и невозможность погашения 

кредитов или коммунальных платежей. В последние годы участились случаи выселения граждан за 

неуплату, что особенно актуально для крупных городов. Согласно Жилищному кодексу РФ (ст. 90), 

лица, потерявшие право пользования жильем, обязаны его покинуть [4]. Однако законодательство не 

предусматривает механизмов защиты социально уязвимых граждан от полной утраты жилья, что 

нередко приводит их к бездомности. 

Еще одним значимым фактором является трудовая миграция. Многие граждане переезжают в 

поисках работы, но при увольнении остаются на улице без средств к существованию. В отличие от 

западных стран, в России отсутствуют государственные программы поддержки временных 

работников, что делает их положение особенно нестабильным. Закон «О занятости населения в 

Российской Федерации» (No1032-1) предусматривает помощь безработным, но не охватывает 

граждан без регистрации, фактически исключая бездомных из системы социальной поддержки [5]. 

Лица, освобожденные из мест лишения свободы, также составляют значительную часть бездомных. 

По данным ФСИН, ежегодно из исправительных учреждений выходят десятки тысяч человек, но 

отсутствие программ социальной адаптации и проблематичность восстановления документов часто 

приводят их к бездомности. 

Еще одной важной проблемой является психическое здоровье бездомных. По информации 

Минздрава РФ, значительная часть этой категории населения страдает психическими 

расстройствами, однако государственная система здравоохранения не располагает достаточным 

количеством учреждений для их лечения и реабилитации. В результате такие люди оказываются на 

улице без возможности получения необходимой медицинской помощи. 

Таким образом, социально-экономические причины бездомности тесно связаны с 

недостатками в правовом регулировании. Решение проблемы требует комплексного подхода, 

включающего не только законодательные реформы, но и социальные программы, направленные на 

предупреждение бездомности и защиту прав граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос роли и значения информационных технологий (ИТ) в 

системе местного самоуправления (МСУ) в современной России. Анализируются основные 

направления применения ИТ в деятельности муниципальных органов, приводятся примеры 

информационных систем, используемых для повышения эффективности управления, обеспечения 

прозрачности и доступности информации для граждан, а также для развития участия населения в 

решении вопросов местного значения. В ходе исследования особое внимание уделяется проблемам 

внедрения и использования ИТ в МСУ и перспективам дальнейшего развития цифровой 

трансформации муниципальных образований. В статье рассматривается вопрос о том, что в эпоху 

цифровой трансформации общества информационные технологии становятся ключевым фактором 

повышения эффективности государственного и муниципального управления. Интеграция ИТ в 

систему местного самоуправления открывает новые возможности для оптимизации 

административных процессов, повышения качества предоставления муниципальных услуг, 

обеспечения прозрачности и подотчетности органов местного самоуправления перед населением, а 

также для развития механизмов участия граждан в решении вопросов местного значения.  
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Информационные технологии играют многогранную роль в системе местного 

самоуправления, охватывая различные аспекты деятельности муниципальных органов таких как: 

 Повышение эффективности муниципального управления: информационные технологии 

играют ключевую роль в современном государственном и муниципальном управлении, способствуют 

повышению эффективности работы, улучшению качества предоставляемых услуг и упрощению 

взаимодействия между различными уровнями власти [1]. 

 Улучшение качества предоставления муниципальных услуг: перевод услуг в электронный 

формат, создание онлайн-сервисов, сокращение сроков и упрощение процедур получения услуг, 

повышение доступности информации о муниципальных услугах, что очень облегчает взаимодействие 

граждан с органами местного самоуправления [2].  
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 Обеспечение прозрачности и подотчетности органов МСУ: обеспечение информационной 

открытости и прозрачности деятельности органов власти является ключевым фактором повышения 

эффективности управления, укрепления доверия граждан к власти и развития демократических 

институтов. Примерами реализации являются: публикация информации о деятельности органов МСУ 

на официальных сайтах, создание открытых данных, онлайн-трансляции заседаний представительных 

органов, интерактивные формы взаимодействия с гражданами [6]. 

 Развитие участия граждан в решении вопросов местного значения: создание онлайн-

платформ для обсуждения проектов муниципальных нормативных актов, проведения опросов и 

голосований, организация онлайн-консультаций с населением в электронном варианте и развитие в 

сфере электронного правительства [3]. 

 Повышение инвестиционной привлекательности: создание информационных ресурсов о 

муниципальном образовании, публикация инвестиционных проектов, электронные торговые 

площадки для муниципальных закупок, онлайн-сервисы для инвесторов. Инвестиционная 

привлекательность муниципального образования является ключевым фактором для развития 

экономики региона [5]. 

На сегодняшний день в различных муниципальных образованиях Российской Федерации 

активно внедряются и используются следующие информационные системы: 

 Системы электронного документооборота (СЭД): обеспечивают автоматизацию процессов 

создания, обработки, хранения и поиска документов, сокращают сроки прохождения документов, 

повышают эффективность работы сотрудников муниципальных органов (Пример: СЭД «Дело», 

«DIRECTUM», «DocsVision»). 

 Геоинформационные системы (ГИС): позволяют визуализировать и анализировать 

пространственные данные, планировать развитие территории, управлять земельными ресурсами, 

отслеживать состояние инфраструктуры, решать задачи градостроительства и землепользования 

(Пример: ГИС “MapInfo”, “ArcGIS”, “Панорама”). 

 Системы управления жилищно-коммунальным хозяйством (СУ ЖКХ): обеспечивают учет 

жилищного фонда, начисление платежей, управление аварийными службами, мониторинг состояния 

инженерных сетей (Пример: «1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК», 

«КВАРТОПЛАТА», «ГИС ЖКХ»). 

 Порталы муниципальных услуг: предоставляют гражданам возможность получать 

муниципальные услуги в электронном виде, подавать заявления, получать справки, оплачивать 

штрафы и налоги (Пример: Портал государственных и муниципальных услуг Московской области, 

портал «Госуслуги» Республики Татарстан). 

 Транспортные системы управления: оптимизация маршрутов общественного транспорта, 

мониторинг движения транспорта в режиме реального времени, информирование пассажиров о 

расписании и задержках (Пример: «Транспортный сервер», «CityMobil»). 

 Системы электронных закупок: обеспечивают прозрачность и эффективность 

муниципальных закупок, автоматизируют процессы проведения торгов и конкурсов (пример: 

zakupki.gov.ru). 

 Платформы для вовлечения граждан: обеспечивают участие граждан в принятии решений 

по вопросам местного значения посредством онлайн-опросов, обсуждений, голосований, 

электронных петиций (пример: «Активный гражданин» в Москве, «Решаем вместе» в Республике 

Татарстан). 

 Ввиду активной политики цифровизации в стране и внедрения различных информационных 

систем в муниципальное управление, как уже отмечалось выше, работа стала эффективнее, но многие 

структуры столкнулись с рядом проблем таких как: 

 Ограниченные бюджетные возможности муниципальных образований не позволяют в 

полной мере реализовывать проекты цифровой трансформации. Стоимость лицензий на программное 

обеспечение, оборудования, услуг по внедрению и технической поддержке информационных систем 

часто оказывается неподъемной для небольших муниципалитетов. 

 В отдаленных и сельских районах сохраняется проблема доступа к высокоскоростному 

Интернету, что делает невозможным эффективное использование многих информационных систем. 

 Нехватка специалистов, обладающих знаниями и навыками в области ИТ и 

муниципального управления. 
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 Разрозненность информационных систем, отсутствие совместимости между различными 

платформами и сервисами. Разные отделы и подразделения муниципальных органов власти 

используют различные ИС, которые не интегрированы между собой, что затрудняет обмен 

информацией и принятие управленческих решений. 

 Не все граждане обладают необходимыми навыками для использования электронных 

сервисов и участия в онлайн-мероприятиях. Особенно остро эта проблема стоит среди взрослого 

поколения, которые не привыкли пользоваться для решения каких-либо задач помощью различных 

информационных систем, не знают как ими пользоваться или вообще не имеют оборудования для их 

использования.  

 Необходимость улучшения законодательства в области обеспечения информационной 

безопасности (ИБ) в государственных и муниципальных органах власти с учетом возрастающих 

угроз и вызовов цифровой эры. Необходимость усиления ответственности должностных лиц в 

обеспечении информационной безопасности и повышения эффективности контроля за соблюдением 

требований законодательства. [7] 

Для успешной цифровой трансформации муниципальных образований необходимо: 

 Разработка и реализация стратегий цифрового развития: определение приоритетных 

направлений цифровизации, разработка планов мероприятий, выделение ресурсов, создание 

программ по внедрению информационных технологий в органы местного самоуправления. 

 Повышение квалификации муниципальных служащих: обучение сотрудников 

современным информационным технологиям, развитие цифровых компетенций, проведение лекций и 

семинаров для обучения персонала. 

 Создание единых стандартов и платформ: разработка унифицированных требований к 

информационным системам, обеспечение совместимости между различными платформами и 

сервисами. Создание проекта совместно со всеми субъектами РФ по созданию единой платформы 

органов местного самоуправления для каждого субъекта РФ. Такая платформа будет содержать в 

себе информацию обо всех органах местного самоуправления субъекта и будет взаимосвязана с 

такими же платформами других субъектов.  

 Повышение цифровой грамотности населения: организация обучающих курсов и 

семинаров для граждан, создание центров доступа к электронным сервисам. В органах местного 

самоуправления куда обращаются граждане должны быть сотрудники, к которым можно обратиться 

для получения информации об использовании их информационных систем. 

 Обеспечение информационной безопасности: внедрение современных систем защиты 

информации, проведение регулярных аудитов безопасности, обучение сотрудников основам 

информационной безопасности. 

 Развитие искусственного интеллекта: использование ИИ для анализа данных, 

прогнозирования, принятия управленческих решений, автоматизации рутинных задач. [4] 

 Внедрение концепции «умного города»: интеграция различных информационных систем 

для управления городским хозяйством, повышения комфорта и безопасности городской среды, 

оптимизации использования ресурсов. 

Информационные технологии играют ключевую роль в повышении эффективности и качества 

местного самоуправления. Внедрение ИТ позволяет оптимизировать административные процессы, 

улучшить предоставление муниципальных услуг, обеспечить прозрачность и подотчетность органов 

местного самоуправления, а также развивать механизмы участия граждан в решении вопросов 

местного значения. Для успешной цифровой трансформации муниципальных образований 

необходимо преодолеть существующие проблемы, разработать и реализовать стратегии цифрового 

развития, привлечь инвестиции, повысить квалификацию кадров, обеспечить информационную 

безопасность и активно внедрять новые технологии, такие как искусственный интеллект и концепция 

«умного города». 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы реализации прав коренных народов в контексте 

международного права с акцентом на сравнительный анализ опыта различных стран. Особое 

внимание в статье уделяется российской специфике и проблемам, с которыми сталкиваются 

коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. Анализируются 

международные и национальные нормативные акты, практика их применения, а также перспективы 

улучшения положения коренных народов в России и мире. В статье рассматриваются вопросы 

защиты прав коренных народов являются одним из важнейших направлений развития современного 

международного права.  
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По данным на 2022 год, количество коренных малочисленных народов мира составляло 370 

миллионов человек. Коренные народы, как правило, обладают уникальной культурой, 

традиционными знаниями и тесной связью с землей, но часто оказываются наиболее уязвимыми 

группами населения, сталкивающимися с дискриминацией и угрозой утраты своей самобытности. [1] 

Международное право стремится обеспечить защиту их прав и создать условия для устойчивого 

развития. Однако реализация этих прав существенно различается в разных странах, что обусловлено 

историческими, политическими, экономическими и культурными факторами. 

В XX веке международное сообщество начало активно разрабатывать и внедрять нормы, 

направленные на защиту их прав. Важным этапом стало принятие в 1948 году Всеобщей декларации 

прав человека, которая заложила основу для дальнейшего развития международного права в этой 

области. Международное право в области защиты прав коренных народов представлено рядом 

важных документов: 

 Декларация ООН о правах коренных народов (13.09.2007 г.): определяет широкий спектр 

прав коренных народов, включая право на самоопределение, право на землю и ресурсы, право на 

культуру и язык, право на участие в управлении и др. [7] 

 Конвенция Международной Организации Труда № 169 о коренных народах и народах, 

ведущих племенной образ жизни в независимых странах (Женева, 27.06.1989г.): устанавливает 
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юридически обязательные стандарты в отношении прав коренных народов и народов, ведущих 

племенной образ жизни, в независимых странах. [3] 

 Международные пакты о правах человека: гарантируют основные права и свободы, 

которые применимы ко всем людям, включая представителей коренных народов. [4] [5] 

 Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (КЛРД): Принятая в 1965 

году, КЛРД запрещает расовую дискриминацию и требует от государств-участников принимать меры 

для защиты прав коренных народов. Статья 5 КЛРД обязывает государства принимать меры для 

защиты прав коренных народов и ликвидации дискриминации. 

Эти документы формируют основу для защиты прав коренных народов на международном 

уровне и служат ориентиром для государств при разработке национального законодательства.  

Реализация прав коренных народов существенно различается в разных странах. Рассмотрим 

несколько примеров: 

 Канада: в Канаде существует развитая система признания прав коренных народов, 

основанная на исторических договорах и современных соглашениях о самоопределении. [12] 

Конституция Канады признает права аборигенов, и существуют специальные механизмы защиты 

этих прав, такие как резервации, земельные претензии и участие в управлении. Однако остаются 

проблемы, связанные с бедностью, безработицей и социальной изоляцией коренных народов. 

 Австралия: Австралия признала права коренных народов (аборигенов) на землю и 

культурное наследие, но процесс примирения с коренным населением остается сложным и 

болезненным. Существуют проблемы, связанные с неравенством в доступе к образованию, 

здравоохранению и правосудию. [2] 

 Новая Зеландия: в Новой Зеландии права маори признаются на основании Договора 

Вайтанги (1840 г.), который гарантирует им право на землю, ресурсы и участие в управлении. [11] 

Однако толкование положений Договора остается предметом споров, и маори продолжают бороться 

за полное признание своих прав. 

 Страны Латинской Америки: в странах Латинской Америки (Боливия, Эквадор, Перу) 

коренные народы играют важную роль в политической жизни и оказывают значительное влияние на 

формирование государственной политики. [6] В конституциях этих стран признаются права 

коренных народов на землю, культуру и автономию. Однако конфликты, связанные с эксплуатацией 

природных ресурсов на территориях коренных народов, продолжаются. 

 Россия: В России статус коренных народов определяется Федеральным законом от 

30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» и 

другими нормативными актами. В России коренными малочисленными народами признаются 

народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие 

самобытный образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации 

менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями. К таким 

народам относятся, например, ненцы, ханты, манси, эвенки и чукчи. Им гарантируются права на 

сохранение культуры и языка, использование природных ресурсов, участие в управлении и другие. 

Однако реализация этих прав сталкивается с рядом проблем, связанных с промышленным освоением 

территорий, на которых они проживают, изменением климата, недостаточным финансированием и 

слабой защитой от дискриминации. [8] 

В России особое внимание уделяется защите прав коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока (КМНС), которые проживают в сложных климатических условиях и 

сталкиваются с серьезными социально-экономическими проблемами. 

Основные нормативные акты, регулирующие права КМНС: 

 Конституция РФ: гарантирует права коренных малочисленных народов на сохранение 

своей культуры, языка и традиционного образа жизни (ст. 69). [10] 

 Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов Российской Федерации»: устанавливает общие принципы защиты прав КМНС, определяет 

их статус и полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в этой сфере. [8] 

 Федеральный закон от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации»: регулирует порядок создания и использования территорий традиционного 

природопользования, которые имеют важное значение для сохранения традиционного образа жизни и 

хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. [9] 
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 Региональное законодательство: субъекты Российской Федерации, на территории которых 

проживают КМНС, принимают собственные законы и нормативные акты, конкретизирующие 

положения федерального законодательства и учитывающие особенности региона. 

На территории Красноярского края по данным на 2019 год проживают 0,2% от общей 

численности населения края. Также на территории края действует Закон от 01.07.2003 г. № 7-1215 

«Основы правовых гарантий коренных малочисленных народов Севера Красноярского края», 

который призван обеспечить коренным малочисленным народам Севера Красноярского края 

возможность самобытного социально-экономического и культурного развития, а также защиту их 

исконной среды обитания, традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности. [13] 

Несмотря на наличие законодательной международной базы, реализация прав коренных 

малочисленных народов сталкивается с рядом проблем: 

 Промышленное освоение территорий проживания: добыча полезных ископаемых, 

строительство инфраструктурных объектов и другие виды промышленной деятельности наносят 

ущерб окружающей среде, нарушают традиционный образ жизни и хозяйствования коренных 

малочисленных народов (пример: приводят к утрате оленьих пастбищ и рыболовных угодий в РФ). 

Коренные народы страдают от эксплуатации природных ресурсов на их территориях без их согласия 

и без справедливой компенсации.  

 Изменение климата: коренные народы особенно уязвимы к последствиям изменения 

климата. Изменение климата оказывает негативное воздействие на экосистемы, таким как повышение 

уровня моря, засухи и наводнения, угрожает традиционным видам промысла и создает 

дополнительные трудности для выживания. 

 Социально-экономические проблемы: коренные народы сталкиваются с высоким уровнем 

безработицы, бедности, алкоголизма и другими социальными проблемами. 

 Утрата культуры и языка: происходит постепенная утрата традиционных языков и 

культуры, особенно среди молодежи. Молодежь ввиду политики информатизации в мире и 

нежелания следовать традициям своих предков подвергает исчезновению культуры коренных 

народов различных стран. 

 Недостаточное участие в принятии решений: ввиду политических и экономических 

интересов различных стран коренные народы часто вынуждены покидать свои исконные земли. Чаще 

всего различные проекты на территориях исконных обитаниях коренных народов подвергаются 

реализации без согласия на то коренных жителей. В некоторых странах таким народам запрещается 

участвовать в политической жизни государства. 

Для улучшения положения коренных народов в России и мире необходимо: 

 Совершенствование законодательства: Необходимо продолжать работу по 

совершенствованию законодательства, обеспечивающего защиту прав коренных народов, с учетом 

международных стандартов и передового опыта. 

 Усиление механизмов участия в управлении: необходимо расширять возможности участия 

коренных народов в принятии решений, касающихся их жизни и будущего, на всех уровнях 

управления. 

 Обеспечение устойчивого развития: необходимо разрабатывать и реализовывать 

программы устойчивого развития, учитывающие интересы коренных народов и направленные на 

сохранение их культуры, языка и традиционного образа жизни. 

 Поддержка традиционных видов деятельности: Необходимо оказывать поддержку 

традиционным видам деятельности коренных народов, таким как оленеводство, рыболовство и охота, 

обеспечивать доступ к ресурсам и рынку. 

 Сохранение культурного наследия: необходимо поддерживать инициативы по сохранению 

и развитию культурного наследия коренных народов, включая языки, традиции, знания и искусство. 

 Международное сотрудничество: необходимо укреплять международное сотрудничество в 

области защиты прав коренных народов, обмениваться опытом и передовыми практиками. 

Защита прав коренных народов является важной задачей международного права и требует 

комплексного подхода, учитывающего исторические, политические, экономические и культурные 

особенности каждой страны. Сравнительный анализ опыта различных стран позволяет выявить 

лучшие практики и адаптировать их к российской специфике. Усилия по улучшению положения 

коренных народов должны быть направлены на обеспечение их выживания, сохранение 

самобытности и создание условий для устойчивого развития в современном мире. 
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Аннотация. В статье исследуется деятельность исполнительной власти, подвергаемая контролю со 

стороны органов законодательной власти, что является одной из главных функций парламента. Этот 

контроль необходим для повышения эффективности и согласованности работы всех органов власти и 

для минимизации нарушений прав граждан, совершаемые исполнительной властью. 
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Система парламентского контроля в Российской Федерации играет центральную роль в 

поддержании баланса между исполнительной, законодательной и судебной властью. Ее 

конституционные гарантии способствуют эффективному государственному управлению, защите прав 

и свобод граждан. Современные реформы направлены на расширение полномочий парламента и 

усиление ответственности исполнительной власти.  

Нормативно-правовой основой парламентского контроля является Федеральный закон 

«О парламентском контроле», который определяет цели, принципы, вопросы, формы и механизмы 

планирования и осуществления контроля. Для более полного понимания правовой сущности и 

правового развития понятия «парламентский контроль» необходимо дать его точное определение.  

Исследователи выдвигают различные точки зрения на определение парламентского контроля, 

что свидетельствует о сложности данной системы. Однако общепринятым является понятие, которое 

подчеркивает постоянное наблюдение, проверку и исправление деятельности государственных 

институтов с целью предотвращения правонарушений и ошибок. 

Таким образом, парламентский контроль – это форма государственного управления, 

основанная на принципах демократии, прозрачности и открытости. Он призван гарантировать 

легитимность и эффективность исполнительной власти, защищать интересы граждан и общества в 

целом. Как указано в статье 2 Федерального закона «О парламентском контроле», основными 

задачами парламентского контроля являются обеспечение соблюдения Конституции Российской 

Федерации и федерального законодательства, защита конституционных прав и свобод граждан, 

укрепление законности и правопорядка, выявление проблем в деятельности государственных 

органов, противодействие коррупции, выработка аналитических материалов и рекомендаций по 

совершенствованию законодательства. 

Принцип гласности означает, что информация о результатах парламентского контроля широко 

доступна общественности, в том числе в сети Интернет (в соответствии с законодательством).  

Таким образом, парламентский контроль – это позитивная институциональная деятельность, 

основанная на принципах законности, прозрачности и разделения властей. Важно, чтобы он не 

нарушал прав и свобод человека и гражданина. Парламентский контроль должен быть независимым 

и автономным. В зависимости от уровня и полномочий они могут быть классифицированы 

следующим образом:  

Во-первых, контроль со стороны парламента Российской Федерации (Федерального Собрания 

и Государственной Думы); 

Во-вторых, контроль со стороны комитетов и комиссий различных палат парламента 

Российской Федерации, парламентских комиссий по расследованию событий и ситуаций, членов 

Федерального Собрания и депутатов Государственной Думы; 

В-третьих, Счетная палата Российской Федерации (подотчетна Государственной Думе) в 

соответствии с Федеральным законом «О Счетной палате Российской Федерации».  

Статья 5 «О парламентском контроле» устанавливает основные процедуры парламентского 

контроля. Парламентский контроль осуществляется в следующих сферах:   
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1. Исполнительная власть (Правительство Российской Федерации): Механизмы парламентского 

контроля здесь разнообразны и включают вотум доверия (Государственная Дума), мониторинг 

бюджетных правоотношений, рассмотрение ежегодных отчетов о деятельности Правительства, 

заслушивание информации и ответов членов Правительства в Государственной Думе и комитетах, 

информация и ответы заслушиваются, в том числе путем приглашения членов Правительства в 

парламентские комитеты и комиссии; 

2. Государственная Дума Российской Федерации: парламентский контроль осуществляется 

через процедуру назначения и освобождения от должности руководителей и аудиторов 

Государственной Думы (в соответствии с Федеральным законом «О Государственной Думе 

Российской Федерации»);  

3. Уполномоченный по правам человека: процедура утверждения кандидатур Государственной 

Думой Контроль осуществляется через процедуру утверждения кандидатур Государственной Думой 

(статья 1, пункт 1). 2 ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации») и 

через диалог – заслушивание докладов, ответы на парламентские запросы, руководителей и 

должностных лиц федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных 

государственных органов: контроль осуществляется через традиционные механизмы - заслушивание 

докладов, ответы на парламентские запросы и иные формы диалога контроль осуществляется через 

традиционные механизмы – заслушивание докладов, ответы на парламентские запросы и иные 

формы диалога. В соответствии с действующим законодательством существует ряд специальных 

методов парламентского контроля, в рамках которых осуществляется мониторинг соблюдения 

Правительством Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти сроков 

принятия нормативных правовых актов, проверка соответствия их правовых норм законодательству.  

Существует также уникальная форма парламентского контроля, предусмотренная статьей 12 

Федерального закона «О парламентском контроле». Согласно этой форме, представители каждой 

палаты парламента РФ могут участвовать в работе Правительственной комиссии, которая занимается 

расследованием причин возникновения чрезвычайной ситуации и устранением ее последствий. Эти 

представители обязаны представить отчет о результатах работы комиссии на заседании профильного 

комитета парламента РФ. 

Особое значение в осуществлении парламентского контроля имеет Счетная палата Российской 

Федерации, осуществляющая внешний государственный аудит. Работа Счетной палаты способствует 

более эффективному управлению экономической политикой, бюджетом и борьбе с коррупцией. 

После проверки учреждение имеет право вносить изменения в законодательство, освобождать 

должностных лиц, а в случае выявления нарушений закона обращаться в прокуратуру или 

Следственный комитет. В то же время Государственный контролер и Контролер имеют право 

направлять отчеты в случае выявления нарушений, которые наносят ущерб государству и 

препятствуют проведению контрольных мероприятий. Поскольку выполнение требований 

Наблюдательного совета является обязанностью, в случае нарушения Наблюдательный совет имеет 

право выдавать предписания, невыполнение которых может привести к приостановке финансовых 

операций по счету.  

Исследования показали, что парламентский контроль на федеральном уровне очень 

эффективен. Законодательный орган имеет широкие возможности для контроля за деятельностью 

государственных учреждений. Однако правовое регулирование парламентского контроля на местном 

уровне нуждается в усилении. В настоящее время закон предоставляет органам власти субъектов 

Российской Федерации свободу действий при осуществлении парламентского контроля. Определение 

общих основ и принципов контроля на федеральном уровне будет способствовать повышению 

эффективности деятельности в этой сфере. 
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Аннотация. В статье по теме «Проблемы допустимости доказательств по административным делам» 

рассматривает это качество как важное правовое свойство. В работе анализируются критерии и 

функции допустимости доказательств при рассмотрении дел о правонарушениях административного 

характера. Сделан вывод, что признание доказательства недопустимым связано с оценкой характера 

нарушений закона. Если нарушения существенны и вызывают сомнения в достоверности данных, или 

если происходит серьезное несоблюдение норм КоАП РФ, направленных на защиту прав лица, 

против которого возбуждено дело, либо других участников процесса, такие доказательства могут 

быть исключены из рассмотрения. 
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Согласно статье 24.1 КоАП РФ, целью процедуры рассмотрения дел об административных 

правонарушениях является тщательное и всестороннее изучение всех аспектов каждого случая, 

обеспечение принятия решений в строгом соответствии с законом, а также гарантирование 

выполнения вынесенных постановлений. Кроме того, важной задачей является выявление причин и 

условий, способствующих совершению данных правонарушений. Не будет преувеличением сказать, 

что процесс расследования таких дел базируется на доказательствах, которые способствуют 

достижению поставленных целей, то есть выяснению факта правонарушения. 

В административных делах каждое доказательство подвергается оценке с точки зрения его 

релевантности, законности и достоверности [1, с. 16]. Все собранные материалы в сумме должны 

быть достаточны для установления истины по делу. Судья, присяжные заседатели, прокуроры, 

следователи и дознаватели анализируют доказательства на основе своего внутреннего убеждения, 

опираясь исключительно на закон и собственную совесть. Ни одно доказательство не получает 

априорной силы – каждому предшествует тщательное и всестороннее изучение. 

Процесс доказывания в уголовных делах носит характер ретроспективного анализа. Мы 

стремимся постичь суть событий, случившихся в прошлом, с целью выявления истины в настоящем. 

Это исследование опирается на человеческую способность мысленно возвращаться назад во времени, 

осуществляя инверсию временного потока. Такой подход позволяет воссоздавать и подробно 

рассматривать структуру событий прошлых лет, используя оставшиеся следы их взаимодействия с 

миром вокруг. 

В теории доказательств авторы подчеркивают, что допустимость доказательства определяется 

его соответствием нормам процессуального законодательства, касающимся источников, условий 

получения и закрепления фактической информации о ключевых аспектах дела. Например, Шейфер С. 

А. рассматривает допустимость как характеристику доказательства, связанную с его корректной 

процессуальной формой [4, с. 34].  
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Часть 1 статьи 26.2 КоАП РФ определяет доказательства по делам об административных 

нарушениях как любые фактические данные, которые помогают судье, органу или должностному 

лицу, рассматривающему дело, установить наличие или отсутствие факта административного 

правонарушения, определить виновность лица, привлекаемого к ответственности, а также другие 

важные для правильного разрешения дела обстоятельства. Анализируя это положение, можно 

заметить, что доказательство представляет собой своеобразный симбиоз, состоящий из сведений об 

обстоятельствах, релевантных для административного дела, и процессуальной формы, которые 

вместе указывают на фактические данные [2, с. 44]. Помимо таких важных характеристик, как 

относимость и достоверность, не менее значимым является их допустимость. 

Анализ частей 2 и 3 статьи 26.2 КоАП РФ позволяет сделать вывод, что, хотя термин 

«допустимость» в законе напрямую не упоминается, это свойство доказательств является 

обязательным в контексте административного производства. В частности, часть 2 данной статьи 

определяет различные процессуальные формы, в которых могут быть зафиксированы собранные 

данные. Вдобавок, она подтверждает конституционный запрет на использование в административных 

делах доказательств, полученных с нарушением правовых норм. 

Суть свободного судейского усмотрения в оценке доказательств, или свободного доказывания, 

заключается в следующем [3, с. 47]: 

1) Нет исчерпывающего перечня видов и источников доказательств: доказательства могут 

быть получены из любого источника, если он явно не запрещен законом. 

2) Нет исчерпывающего перечня методов доказывания: можно использовать любые методы, 

если они не запрещены законом. 

3) Отсутствие предопределенной силы доказательств: они не делятся на «совершенные» и 

«несовершенные», а оцениваются исключительно по внутреннему убеждению судьи. 

Как видно, теория свободной оценки доказательств противопоставляется теории формальных 

доказательств. 

Критерии допустимости доказательств в административных процессах включают: 

– выполнение процессуальных действий уполномоченным субъектом; 

– соблюдение правовых норм при извлечении значимой информации; 

– оформление данных в форме, предусмотренной законом. 

Некоторые исследователи предлагают расширить часть 3 статьи 26.2 КоАП РФ, включив 

нормы, которые уточняют основания для признания доказательств недопустимыми при нарушении 

законодательства. Однако, учитывая масштаб правовых норм, регламентирующих процессуальные 

действия, создание такого перечня может быть затруднительным. Существует разнообразие мнений о 

том, должно ли каждое нарушение закона автоматически вести к признанию доказательства 

недопустимым, как интерпретируется в части 2 статьи 50 Конституции РФ, или желательно 

учитывать характер самого нарушения. 

В заключение можно отметить, что признание недопустимости доказательств связано с 

оценкой важности допущенных нарушений закона. Эти нарушения должны быть достаточно 

значительными, чтобы поставить под сомнение правомерность полученных данных. Мы предлагаем 

включить в КоАП РФ нормы, регулирующие процесс признания доказательств недопустимыми. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль молодежи в развитии науки в странах Латинской 

Америки, в частности, в Бразилии, Аргентине и Чили. Анализируется значимость государственных 

программ, таких как «Ciênciasem Fronteiras» (Бразилия), «Raíces» (Аргентина) и «BecasChile» (Чили), 

которые способствуют интеграции молодых ученых в международное научное сообщество, 

предоставляя возможности для обучения и исследований за границей. Основное внимание уделяется 

приоритетным направлениям исследований, включая экологию, биотехнологии и точные науки, что 

отражает стремление стран решать глобальные и региональные проблемы.  

Ключевые слова: молодежная наука, технологический прогресс, государственные программы, 

экология, устойчивое развитие, молодые ученые 

  

В Бразилии, Аргентине и Чили молодежь составляет значительную часть населения, поэтому 

важность их участия в научных исследованиях неоспорима. 

В современном мире вклад молодежи в науку становится все более значимым. Латинская 

Америка, особенно Бразилия, Аргентина и Чили, демонстрируют рост научных достижений за счет 

активизации молодых ученых . Эти страны поддерживают молодежь в научных исследованиях, 

вкладывая ресурсы в образование и создание инновационных центров . 

Статья «Организация и управление наукой: опыт Бразилии» описывает этапы становления и 

развития национальной системы управления наукой в Бразилии, специфику государственной научно-

технической политики, организационные формы, правовые и финансовые механизмы поддержки и 

стимулирования научных исследований, роль научного сообщества в управлении наукой. Это также 

касается и поддержки молодых ученых. 

В разных странах региона к молодежи относят различные возрастные группы. Например, в 

Гондурасе, Мексике и Коста-Рике к ней относят людей в возрасте 12–30 лет, в Никарагуа и Эквадоре 

– 18–29 лет.  

Наиболее точное и полное представление о современной латиноамериканской молодежи дает 

группа 15–24 лет. Она аккумулирует основные специфические возрастные ожидания и вынуждена 

решать одновременно главную задачу: учиться, работать или сочетать то и другое, а в Бразилии 

молодежь – социально-демографическая группа 15–29 лет. 

В статье «Организация и управление наукой: опыт Бразилии» демонстрируется , что 

Координационный центр по повышению квалификации кадров в Бразилии направляет основные 

усилия на поддержку молодых ученых и профессоров с помощью специальных стипендий, а также на 

создание национальной системы оценки и аккредитации в области науки и образования. 

Отбор заявок осуществляется на конкурсной основе консультативным комитетом КЦПКК, 

оценка проводится по двум критериям: актуальность и научная значимость исследования. Благодаря 

выделению специальных стипендий к 2016 году было подготовлено более 50 тысяч магистров, 11 

тысяч из которых получили ученые степени.  

Кроме того, в Бразилии создана сбалансированная система поддержки научных исследований: 

Агентство по финансированию исследований и проектов предоставляет гранты университетам, 

научно-исследовательским институтам, другим государственным или частным учреждениям.[1] 

В Аргентине представлена система стипендий для студентов, написанная в статье «All the 

Best Scholarships to Study Abroad in Buenos Aires Right Now»  

В Буэнос-Айрес множество стипендий для международных студентов. Среди них: стипендии 

Mente Argentina, охватывающие магистратуру и предлагающие от 250 до 2500 долларов; стипендии 

для новых и продвинутых инженерных и геологических направлений, доступные в 13 университетах; 

стипендии Университета Буэнос-Айреса, включая финансовую помощь и специальные гранты для 
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студентов из Китая, Мексики и Италии. Также на сайте ciee.org можно найти информацию о грантах 

для студентов с доказанной финансовой нуждой и академическими достижениями. [2] 

В Чили в статье «Поддержка исследований криптовалют в Чили: новые возможности от 

Университета Чили». от 30 октября 2024 года конкурсе на финансирование академических 

исследований, посвященных криптовалютам и цифровым методам оплаты, который объявил 

факультет права Университета Чили. Срок подачи заявок заканчивался 10 ноября 2024 года.  

Инициатива предоставлена в рамках проекта Fondecyt под названием «Догматические вызовы 

криптовалют и других цифровых платежных методов: предложения для частного и публичного права 

Чили». Заявители могут исследовать широкий спектр тем, связанных с использованием и 

регулированием криптовалют. В частности, анализируется судебная практика, риски финансовых 

операций, сравнительное регулирование криптовалют, выдаваемых частными организациями или 

центральными банками, а также роль финансовых агентств.  

Отобранные студенты или выпускники получают финансовую поддержку в размере от 1 до 2 

миллионов чилийских песо для покрытия расходов на исследования и разработки. Участники 

обязаны зарегистрировать свой проект под руководством профессора Лопес Ривера, посещать 

рабочие встречи, участвовать в публикациях и предоставлять отчеты о выполнении проекта к 

установленным срокам. Соблюдение сроков является необходимым условием для получения полной 

финансовой поддержки [3]. 

В статье Шкунова В.Н. «Основные тенденции развития высшего образования в странах 

латинской америки и карибского бассейна в условиях глобализации» было продемонстрировано  что 

Процессы глобализации и регионализации существенно влияют на высшее образование в Латинской 

Америке и Карибском бассейне. Региональные конференции, такие как конференция в Картахене в 

2008 году, служат платформой для обсуждения и координации подходов к модернизации систем 

высшего образования [4]. 

 Бразилия, Аргентина и Чили выделяются своими государственными программами, такими 

как «CiênciasemFronteiras» в Бразилии, «Raíces» в Аргентине и «BecasChile» в Чили, которые 

способствуют интеграции молодежи в международное научное сообщество и предоставляют 

возможности для обучения и исследований за границей . 

Также в статье С. В. Смаль «Государственная политика цифровизации в странах Латинской 

Америки» проанализированы международные законодательные акты, раскрывающие усилия стран 

Латинской Америки в сфере цифровизации, а также стратегии цифровизации, разработанные 

государствами региона в рамках реализации политики технологического развития (на примере 

Бразилии).  

В кросстемпоральном разрезе представлены многомерные интегральные индексы 

цифровизации, отражающие данный процесс на практике. Сравнение произведено по показателям 

цифровизации стран мира, сетевой готовности, а также развития человечества как обобщающего 

показателя измерения качества управления в целом. 

Отдельно рассмотрена бразильская стратегия цифровой трансформации «Повестка дня для 

цифрового общества будущего» как наиболее удачный пример реализации государственной 

политики в сфере цифровизации в регионе [5]. 

Государственные программы в латиноамериканских странах активно содействуют развитию 

молодежной науки. В Бразилии программа «CiênciasemFronteiras» позволяет молодым ученым 

обучаться и проводить исследования за рубежом, возвращаясь с новым опытом и знаниями. В 

Аргентине программа «Raíces» обеспечивает интеграцию молодых ученых в международное научное 

сообщество. В Чили программа «BecasChile» поддерживает обучение и исследовательскую работу 

чилийских ученых за рубежом . 

Инновационные центры и исследовательские проекты 

В странах Латинской Америки активно развиваются инновационные центры и 

исследовательские институты, которые играют важную роль в поддержке молодежной науки. Эти 

центры предоставляют молодым ученым доступ к современным лабораториям, оборудованию и 

ресурсам, а также организуют научные конференции, семинары и мастер-классы. 

1. Национальный институт науки и технологий (INCT) в Бразилии 

INCT – это сеть научно-исследовательских институтов, которые поддерживают 

междисциплинарные исследования и сотрудничество между учеными из разных областей. 

Программа «CiênciasemFronteiras» активно сотрудничает с INCT, предоставляя молодым 

исследователям возможность работать в ведущих научных центрах Бразилии и за рубежом. 

2. Национальный совет по научным и техническим исследованиям (CONICET) в Аргентине 
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CONICET – это ведущий исследовательский институт Аргентины, который поддерживает 

молодых ученых в различных областях науки. Программа «Raíces» активно сотрудничает с 

CONICET, предоставляя молодым исследователям стипендии и гранты для проведения исследований 

за границей и в Аргентине. 

3. Фонд поддержки науки, технологий и инноваций (FONDECYT) в Чили 

FONDECYT – это национальный фонд, который поддерживает научные исследования и 

инновации в Чили. Программа «BecasChile» активно сотрудничает с FONDECYT, предоставляя 

молодым ученым стипендии и гранты для обучения и проведения исследований за границей. 

В статье И. А. Вальдмана «Мониторинговые исследования качества образования: опыт Чили» 

обсуждаются особенности чилийской программы национальной оценки SIMCE. Рассматриваются 

цели мониторинга, группы пользователей результатов, стратегия распространения информации, 

формы информирования, информационные продукты и их характеристики.  

Основная цель – формирование доказательной базы для принятия управленческих решений. 

Результаты SIMCE используются для отслеживания показателей качества и равенства в образовании, 

создания и анализа корректирующих программ и выделения ресурсов школам с худшей 

успеваемостью.  

Для информирования лиц, ответственных за политику в области образования, готовится 

национальный отчет. Он включает национальные и региональные средние баллы по оцениваемым 

предметам и годам обучения, процентное соотношение учащихся по уровням достижений, средний 

балл успеваемости по социально-экономическим группам, гендерной принадлежности, по частным и 

государственным школам. [6] 

Развитие молодежной науки в Бразилии, Аргентине и Чили свидетельствует о стремлении 

этих стран к технологическому прогрессу и решению глобальных и региональных проблем. 

Государственные программы, такие как «Ciências em Fronteiras», «Raíces» и «BecasChile», играют 

ключевую роль в интеграции молодых ученых в международное научное сообщество.  

Приоритетные направления исследований, включая экологию, биотехнологии и точные 

науки, отражают значимость этих стран в контексте мирового научного развития. 

Тем не менее, несмотря на достижения, молодежная наука в Латинской Америке сталкивается 

с рядом вызовов, включая недостаток финансирования, ограниченную доступность современных 

лабораторий и оборудования, а также недостаток квалифицированных научных руководителей. Для 

преодоления этих препятствий необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры, повышение 

качества образования и усиление международного сотрудничества. 

В целом, опыт Бразилии, Аргентины и Чили показывает, что поддержка молодежной науки 

является важным фактором в обеспечении устойчивого развития и технологического прогресса. 
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Аннотация. В статье исследуется Уполномоченный по правам человека, как государственный орган 

на федеральном уровне, так и на уровне Красноярского края. Поскольку этот орган является прямым 

доступом граждан к законодательной ветви власти, и включает в себя рассмотрение жалоб по защите 

прав и свобод человека и гражданина. 
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Уполномоченный по правам человека в РФ – это государственный орган управления, который 

функционирует для защиты, рассмотрения и воспроизведения функций механизма, назначенного 

обеспечивать гражданские и общечеловеческие ценности, в смысле гуманитарного права. Имеется в 

виду защищать, распространять, содействовать в обеспечении юридической квалифицированной 

помощи гражданам в этой сфере. 

Уполномоченный по правам человека обязан осуществлять гарантии государственной защиты 

прав и свобод граждан, уважение их как личности и соответствие государственными органами 

управления, муниципальными органами управления и должностными лицами.  

Главной целью деятельности уполномоченного является осуществление содействия в 

реализации прав и свобод человека и гражданина в России. 

Задачи, выполняемые Уполномоченным по правам человека: 

1. Содействие в восстановлении нарушенных прав и свобод, что подразумевает 

корректировка допущенной в отношении человека несправедливости и восстановление нарушений 

государственных, муниципальных органов управления, государственных служащих  и должностных 

лиц, в сторону прав и свобод человека и гражданина;  

2. Выполнение роли и функций медиатора в разрешении коллизионных проблем доверенного 

лица, заключающейся в создании удовлетворяющего решения одной или нескольких проблем в 

отношении ее сторон; 

3. Осуществление нормотворчества, то есть участие в деятельности по совершенствованию 

нормативных правовых актах, направленных на усовершенствование законодательства об 

общегражданских и общечеловеческих правах и свободах, обеспечение координации с 

общепринятыми нормами международного права; 

4. Исполнение воспитательной деятельности путем информирования общества об их правах и 

свободах, формах и способах их защиты. 

Существуют также некоторые функции данного института, в их число входят: 

– контрольная: координация и реализация независимого надзора, имеется в виду проверки 

поступивших жалоб, последующее рассмотрение в других сопутствующих органах, в следствие 

определения соблюдения человеческих и гражданских прав и свобод, органами государственного 

управления и должностными лицами; 

– консультативная: функция занимающаяся осведомлением органов государственной власти и 

органов местного самоуправления об функционировании системы и положении дел в сфере защиты 

прав граждан; 

– организационная: состоит в обеспечении согласованных действий органов, нацеленных 

охранять общечеловеческие и гражданские свободы и права на всей территории РФ. 

Каждое обращение в адрес Уполномоченного по правам человека содержит извещение 

гражданина о ситуации, в которой, на его взгляд, были нарушены его права. Бывает так, что в одном 

сообщении может быть указано на несколько случаев нарушения прав. Именно поэтому в статистике 

доклада общее число обращений и количество случаев нарушения прав не совпадает. Случаев 
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нарушения прав обычно больше общего количества обращений. За предыдущий год их 

насчитывается 2251 (обозначено заявителями), что меньше, чем в 2022 году (-47 случаев, или 2,0%). 

Эти данные обозначают тот факт, что жалобы на нарушение прав и свобод в сфере 

деятельности силовых структур поступают в институт Уполномоченного гораздо активнее, чем в 

2022 году (+103), но количество жалоб на систему УФСИН осталось на прежнем уровне (-46). 

Значительно меньше жалоб на аппарат МВД (-11). 

На протяжении 2022 года по обоснованным причинам значительно возросло обращение на 

линии военного ведомства (+187). Такие жалобы стали составлять 50% от всех поступающих 

обращений. Большую часть обращений составили обращения связанные с мобилизацией, призывом 

на воинскую службу, с прохождением военной службы в период специальной военной операции и 

предоставления мер социальной поддержки членам семей военнослужащих. 

Пошло на спад число жителей региона, недовольных качеством администрирования (-27), 

положением дел в жилищно-коммунальном хозяйстве (-26) и в сфере трудовых отношений (-23). 

Несколько меньше поступило жалоб на защиту прав детей (-51). 

Нарушения в сфере прав коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 

территории Красноярского края, значительно возросло (+12), было подробно рассказано на 

ежегодном Докладе Уполномоченного по правам коренных малочисленных народах Красноярского 

края. 

Далее после обоснования всех существующих проблем, Уполномоченным были выдвинуты 

требования и рекомендации к остальным действующим институтам в структуре государственного 

аппарата. Также были определены ключевые моменты, которыми стоит заняться уполномоченному, 

например, продолжить мониторинг организации социальной поддержки граждан; уделить 

повышенное внимание поддержке и защите прав многодетных семей; организовать взаимодействие с 

филиалами Государственного фонда, поддержки участников специальной военной операции 

«Защитники Отечества», осуществляющими деятельность в каждом субъекте Российской Федерации. 

Все эти факты, изложенные в докладе, говорят о том, что ежегодные доклады помогают 

увидеть объективную картину положения вещей, где Уполномоченный объективно отражает 

обостренную в обществе проблему и потребность в эффективном контроле решений и действий (без 

действий) как на федеральном, так и на уровне муниципалитетов. 

В процессе деятельности Уполномоченного после обозначения всех интересующих вопросов, 

и выявление проблемных аспектов в работе своего аппарата, уполномоченный вправе направлять 

предложения по совершенствованию закона и иных нормативных правовых актов, органам 

государственной власти субъектов и органам местного самоуправления [1]. 

Уполномоченный по правам человека в отношении Государственной Думы вправе выступать 

на заседаниях Государственной Думы и Законодательного собрания субъекта, в случае грубого или 

массового нарушения гарантированных положений о правах и свободах человека и гражданина 

Конституцией Российской Федерации [2]. Также в перечень обращений Уполномоченного входит, 

рассмотрение его обращений с предложением о проведении парламентских слушаний по фактам 

нарушения прав и свобод граждан. 

По отдельным вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации Уполномоченный может направлять в Законодательное Собрание и Губернатору края 

специальные доклады [3]. Уполномоченный вправе обратиться в Законодательное Собрание с 

предложением о создании временной комиссии по расследованию фактов нарушения прав и свобод 

человека и гражданина и проведении публичных слушаний, а также непосредственно, либо через 

своего представителя участвовать в работе указанных комиссий и проводимых слушаниях [2]. 

Подведя итоги можно подчеркнуть, что такой государственный орган как Уполномоченный 

по правам человека, крайне необходим в современном обществе. Все его функции, цели и задачи 

играют важную роль в существовании страны и жизни граждан. Поскольку он является важным 

инструментом обеспечивающий верховенство права, защиты прав и свобод населения и повышение 

уровня доверия государству. 
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Право как набор правил поведения давно переросло в особую систему норм, регулирующих 

деятельность общества. Неоспоримо, что концепции правового государства происходят в результате 

длительного эволюционного процесса государственных образований, в ходе которого 

сформировались отдельные страны, имеющие собственные правовые системы, отличающиеся по 

многим параметрам, но в целом характеризующиеся как государства со специфической правовой 

системой. 

Современный юридический мир, выбирая стратегию формирования национального права, 

принимает во внимание специфику различных правовых систем; достаточно большое внимание при 

этом зачастую уделяется модели развития, избранной французскими юристами, в следствие чего 

французская правовая система и сегодня является нормативной основой для разработки правовых 

систем других государств по всему миру. 

Значимость французской правовой системы не утрачивается и сегодня, так как процесс ее 

формирования, возникающие проблемы и современное состояние может служить основой для 

разработки обновленных национальных норм стран с учетом ошибок и положительных аспектов 

исторического процесса, происходившего во Франции. 

Разработанность рассматриваемой темы находится на достаточно высоком уровне: вопросов 

изучения особенностей правовой системы Франции касались такие авторы как М.В. Захарова [5], 

М.Р. Гайнуллин [3], А.В. Егоров [4], В.А. Игнатенко [14], Т.В. Гаврилова [2] и другие. 

Цель исследования – формирование комплексного теоретического представления о 

французской правовой системе и основных аспектах ее формирования. 

Х.М. Шутурова пишет о необходимость в наличии в государстве правовой системы: «Каждое 

общество нуждается в правовом регулировании, которое будет опираться на интересы членов 

общества и учитывать особенности его характера и привычек. Своеобразие каждого государства 

стало причиной возникновения различных, отличающихся друг от друга, самостоятельных правовых 

систем» [13, с. 213].  
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Само понятие «правовая система», в контексте современных научных взглядов, 

рассматривается «как единство внутренне согласованных и взаимодействующих между собой норм 

национального права, обеспечивающих механизм правового регулирования общественных 

отношений» и объединено с «источниками права, правовыми категориями, методами и способами 

развития» [6, с. 42–43]. 

В теории права нет однозначного мнения о возникновении правовой системы государства, но 

при этом указывается на длительность эволюции представлений о данном процессе. 

На сегодняшний день единой классификации правовых систем не существует; во многих 

источниках говорится о наличии пяти видов правовых концепций формирования правового 

государства: 

– романо-германская; 

– религиозно-правовая; 

– англосаксонская; 

– социалистическая; 

– традиционная. 

Чаще всего можно встретить работы, касающиеся изучения романо-германской и 

англосаксонской правовых систем. 

Это, в первую очередь, обусловлено тем, что каждый исследователь выбирает те факторы, 

которые для него являются основополагающими; именно на базе выбранных факторов и происходит 

классификация правовых систем. 

В рамках данного исследования осуществляется анализ проблем, связанных с формированием 

правовой системы Франции, которая относится к континентальной правовой системе. 

Континентальная правовая система (иначе называемая романо-германской концепцией 

правового государства) включается такие страны как Франция, Италия, Германия, Испания 

Нидерланды, Монако и др. 

По словам В.А. Пивкина континентальная система возникла достаточно давно – более 13-и 

веков назад: «Романо-германское право возникло в XII–XIII вв. в результате рецепции римского 

права странами континентальной Европы» [7]. Отметим, что одним из наиболее важных оснований 

для заимствований в экономической сфере стали такие значимые факторы общественного развития 

как увеличение интенсивности торговли, формирование ремесел, активный рост и развитие городов. 

Б.Р. Холодноков, говоря об источниках возникновения континентальной правовой системы, 

пишет: «Она сложилась на основе изучения римского права во французских, итальянских и 

германских университетах еще в период Средневековья XIV – XVI вв. Произошел процесс рецепции 

римского права (от лат. заимствование)» [12, с. 217].  

Считается, что значимый вклад в создание романо-германской правовой системы внесли 

юридические правила и законодательные нормы Франции. 

В число отличительных признаков указанной правовой системы можно включить 

кодифицированность и упорядоченность имеющихся норм права, структура и особенности 

формулирования которых основаны на римском праве. Закон при кодификации характеризуется 

ясностью и конкретностью, обеспечивая таким образом всеобъемлющую основу для различных 

правовых вопросов (законы «распределены» по группам общественных отношений, что позволяет 

объединить эти нормы в кодексы, которые достаточно подробно и однозначно регулируют тот или 

иной правовой вопрос). 

Кроме кодифицированных законов правовая система Франции описается на статуты (акты 

парламента), которые играют не менее важную роль. 

Важно отметить, что становление права Франции, как отмечает А.В. Филонов, «представляло 

длительный и сложный процесс, не всегда означавший полное и точное воспроизведение римских 

юридических подходов» [11, с. 101]. 

Действительно, формирование новых правовых систем не подразумевает полное копирование 

ранее принятых законов и правил, в любом случае, современное состояние государства вкупе с 

особенностями его исторического развития делает создаваемую правовую систему, в определенной 

степени, видоизмененной и адаптированной к имеющимся реалиям. Иными словами, «исходное» 

право и в целом «правила организации» государства, существовавшие ранее, не являются эталоном, 

который необходимо точно воспроизвести на базе обновленной страны; оно является источником 

формирования новой правовой системы, учитывающей требования нового времени. 

Бурная эволюция правовой системы Франции как и иных государств данной правовой 

системы начинается с XIII в.; ее развитие заключается не только в разработке правовой 
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составляющей, но и в «заполнении» правового пространства Европы. Так, в XVI – XVIII вв. 

становление национальных государств дополнило континентальную правовую систему целым 

комплексом специфических особенностей, свойственных законодательству стран Европы. 

Е.С. Косых раскрывает основные правовые новшества, которые появились в тот период: 

«Образование национальных правовых систем, выстроенных на основе общих начал и принципов 

общеевропейского (римского) права, но с учетом социальных особенностей различных стран; 

появляется национальное законодательство, национальные кодексы» [7, с. 103]. 

Следующий этап развития континентальной правовой системы В.Е. Рубаник комментирует 

так: «XVII – XIX вв. – во время возникновения школы естественного права. Представители данной 

школы стремились создать общеевропейское право на все времена. Ведущая роль в праве, в 

понимании представителей данной школы, отводилась законам» [10, с. 146]. 

Формирующаяся правовая система Франции оказала огромное влияние на развитие 

континентальной правовой системы; это обусловлено тем, что особенности формирования правовой 

системы данной страны происходят ввиду многочисленных событий, происходящих в процессе 

становления конституционного строя. Постепенно важность и большое количество этих событий 

становятся своего рода наглядным «примером» для стран континентальной системы. 

«За сравнительно короткий период (конец XVIII – середина XX в.) там произошла череда 

событий, которые кардинально меняли формы государственного правления и соответственно 

государственно-правовые акты» [9, с. 14]. 

А.В. Егоров пишет: «К концу XIX в. сформировалась система французских колоний, куда 

экспортировалось право Франции. Но расширение географии французской правовой системы 

проходило не только вследствие колониальной политики Франции. В большинстве случаев география 

французского права изменилась за счет добровольной рецепции ее правовых элементов другими 

странами» [4, с. 141]. 

В целом можно констатировать, что многочисленность политических и социальных 

преобразований не могла не сказаться на формировании правовой системы Франции, которая 

совершенствовалась с учетом происходящих изменений. Она расширялась не только за счет 

количественного увеличения норм права посредством принятия новых законов, но и за счет 

географического фактора, который, в свою очередь, имеет сразу два проявления: во-первых, имела 

место колониальная политика Франции с принудительным присоединением иных территорий, во-

вторых, география французского права становилась шире за счет намеренного использования ее 

правовой системы другими государствами в качестве основы развивающихся национальных систем 

права. 

Правовая система Франции оставила свой «отпечаток» и на современной России: наша страна 

обладает собственной правовой системой, которая формально подпадает под основные признаки, 

характерные для романо-германской правовой системы, в том числе, и правовой системы Франции. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить следующее: существует несколько наиболее 

распространенных правовых систем, каждая из которых имеет соответствующие особенности, 

появившиеся в процессе их формирования. Правовая система Франции заняла особое место в данном 

списке, так как особенности ее происхождения в другие государства с отличающимися правовыми 

характеристиками. При этом сложно назвать какую-либо из правовых систем эталоном для 

государства, так как каждая из них имеет собственные положительные черты и недостатки. 

Сегодня, в связи с активным развитием взаимодействия между странами, постепенно 

усиливается тенденция к сближению правовых систем различных государств, где далеко не 

последнюю роль играет Франция, правовая система которой и сегодня представляет большой интерес 

для исследования. Возможно, в будущем будет сформирован единый подход к формированию и 

развитию единой концепции правовой системы. 
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Аннотация. В истории государства и права России вопросы назначения и исполнения 

соответствующих видов наказания имеют большое значение. При этом в современных условиях 

развития национальной правовой системы практика их применения используется достаточно широко. 

Автор затрагивает классификацию подобных наказаний. В статье приводятся необходимые примеры 

и факты использования соответствующих видов наказания в исторических системах, что указывает 

на актуальность и значимость предмета исследования. 
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Рассматривая историческую систему Древней Руси XIV–XV вв., можно выделить ряд 

уголовных наказаний, каждый из которых относился к определенной сфере правоотношений, будь то 

преступления против личности, свободы или имущества. В данный промежуток времени уголовные 

наказания были закреплены в ряде нормативно правовых документов, таких как: Псковская судная 
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грамота 1397–1467 гг., Русская правда, Новгородская Судная грамота 1440–1471 гг., Устав князя 

Ярослава о церковных судах XI–XIII вв., Двинская грамота 1397 г. [1, с. 49–55]. 

Ввиду специфики Древнерусского права, основным источником которого был правовой 

обычай, преступления рассматривались как посягающие исключительно на личные интересы ввиду 

чего устанавливалась имущественная компенсация ущерба (вира), а также наказание не редко 

основывалось на принципе талиона. 

Самым распространенным наказанием являлся денежный штраф, выраженный в гривнах, 

причем исчисляться он мог, как в пользу князя, так и в пользу потерпевшего. К XII в. было 

установлено ряд денежных взысканий: 

1). Вира – штраф в 40 гривен за убийство или увечье, нанесенное человеку (взималась 

князем); 

2) Головничество – вознаграждение родственникам убитого; 

3) Продажа – штраф, шедший князю, исчислялся в размере 3 или 12 гривен; 

4) Урок – вознаграждение, получаемое пострадавшими от обид в разном размере, зависящем 

от характера обиды и от имущественного ущерба [2, с. 489–490]. 

Поток и разграбление – вид наказания, происхождение которого вызывает споры. 

Большинство историков считают, что оно существовало у восточных славян еще в период общинного 

строя. ряд ученых, напротив, настаивает на византийском влиянии, ссылаясь на переводы 

византийских сборников. Вероятно, поток и разграбление развился из первобытного общества, когда 

община изгоняла и конфисковала имущество преступных членов. В дальнейшем, по Русской Правде, 

это стало высшей мерой наказания. Сущность потока и разграбления менялась со временем. 

Изначально это действительно было изгнание и конфискация имущества преступника и членов его 

семьи. Однако, позднее под потоком и разграблением стали понимать физическое истребление и 

уничтожение имущества. Примером является наказание неугодных Новгороду представителей 

администрации: Новгородская летопись 1230 г., сообщает об убийстве Семена Борисовича, 

разграблении его дома и сел, и пленении жены. [2, с. 490–491]. 

Одним из наиболее жестких наказаний того времени являлась смертная казнь, которая 

получила юридическое закрепление в Псковской Судной грамоте. Способы осуществления смертной 

казни документально не закреплялись, однако они находят свое отражение в псковских летописях. 

Наиболее распространенными считались способы путем: повешивания, избиения, истязания и 

сожжения. 

Иных видов наказаний в нормативно-правовых актов установлено не было, однако в 

летописях существуют упоминания о различных наказаниях. Физические включали в себя, пытки, 

отсечение, конечностей, кнутобойство, побои. К социальным относятся изгнание, лишение чести, 

лишение определенных прав. Существовали и религиозные наказания к ним относились: отлучение 

от церкви, наложение епитимьи (выполнение определенных религиозных обязанностей в качестве 

наказания). А также нельзя забывать о так называемой круговой поруке (за преступления отдельных 

лиц наказывалась вся семья или община). Она могла включать в себя конфискацию имущества, 

изгнание или даже смертную казнь. 

В итоге уголовное право и система наказаний прошли длинный путь от архаичных форм, 

основанных на возмездии, к более гуманным и сложным системам, ориентированным на 

восстановление социальной справедливости, исправление преступников и предупреждение новых 

преступлений. Современная система уголовного права Российской Федерации базируется на 

принципах законности, гуманизма равенства перед законом и индивидуализации наказания, что 

существенно отличается от системы наказаний Древней Руси. Эволюция в уголовном праве отражает 

изменения в общественном сознании, моральных ценностях и развитии государственности. 
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На сегодня существует множество разнообразных информационных технологий для 

установления личности человека. Именно поэтому не следует сообщать третьим лицам свою личную 

информацию, так как ими могут завладеть мошенники и использовать в личных целях. Это может 

привести к различным неприятностям. Немаловажным является тот факт, что правонарушения в 

области обеспечения безопасности персональных данных случаются довольно часто. Одной из 

причин служит халатность сотрудников, осуществляющие обработку частной информации субъекта. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что на сегодня люди не задумываясь о 

возможной опасности, спокойно сообщают свои сведения. Разумеется, полностью предупредить о 

всех нарушениях в области защиты конфиденциальности данных невозможно, так как сам человек 

может по неосторожности разгласить их. По этой причине в статье рассматривается институт защиты 

персональных данных с применением нормативных правовых актов [6, с. 180]. 

Для начала нужно понять, что же такое институт персональных данных. Это правовой 

институт, регулирующий общественные отношения, связанные с обработкой личной информации 

государственными и муниципальными органами, юридическими и физическими лицами. Теперь 

рассмотрим подробнее при помощи нормативных актов. 

Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Согласно ему, что 

понимается под персональными данными – это «любая информация, относящаяся к прямо, косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу». [1]  

В нем же указано, что целью, действующего закона является «обеспечение защиты прав и 

свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе и права на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну».  

Исходя из этого, становится ясно, что любые сведения о личности человека - это 

психологические основы, официальный статус, профессиональная деятельность, образ жизни, 

социальные связи и другое [5, с. 136]. 

Важно знать, если личные сведения были сообщены, то «операторы и иные лица, получившие 

доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять их без 

согласия субъекта, если иное не предусмотрено федеральным законом».  

Помимо этого нормативного правового акта, есть еще и другие. Например, Трудовой кодекс 

РФ, Гражданский кодекс РФ, Конституция РФ [3]. Стоит заметить, что из перечисленных законов в 

каждом указано, но в разной формулировке, что «сбор, хранение, распространение и использование 

любой информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются».  

Опираясь на вышесказанное, есть понимание о том, любая частная информация должна быть 

конфиденциальна и не может распространяться без желания на то частного лица [7, с. 52].  

Проанализируем статью 89 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 191-ФЗ [2]. 

Чтобы обеспечить защиту частной информации, хранящуюся у работодателя, работник имеет 

право на: 

 «полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных;  
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 свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 
получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом; 

 доступ к медицинской документации, отражающей состояние их здоровья, с помощью 
медицинского работника по их выбору; 

 требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены 
неверные или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них 

исключениях, исправлениях или дополнениях».  

 Исходя из вышесказанного, каждый гражданин имеет право на доступ своей личной 
информации, а также в случае неверных данных может исправить или вовсе исключить их. Также 

если работодатель отказывается от выдачи сведений сотрудника по его просьбе, сотрудник «имеет 

право заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с соответствующим 

обоснованием такого несогласия» [4, с. 89].  

В заключении, хочется отметить главное: во-первых, необходимо изучить нормативные  акты, 

регламентирующие защиту и доступ к частным данным. Определить, кто вправе использовать, 

обрабатывать и передавать личную информацию. Во-вторых, следует избегать организаций и других 

лиц сомнительного происхождения – каждый из них обязан обеспечить защиту собранной 

информации от модификации и разглашения. В третьих, чтобы защитить сведения, содержащиеся в 

социальных сетях и электронной почте необходимо использовать двухфакторную аутентификацию, 

защищенное соединение сети, а также никому не передавать логины и пароли аккаунтов. Эти нормы 

подчеркивают необходимость повышения осведомленности граждан о важности сохранения 

конфиденциальности данных и строгого соблюдения законодательства всеми участниками обработки 

персональной информации. 
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Аннотация. Исследование является важным, поскольку оно посвящено анализу функционирования 

социального и правового государства в современном мире. Социальное государство представляет 

собой такую модель государственного устройства, при которой государство берет на себя 

ответственность за благосостояние и благополучие своих граждан, стремясь создать условия для 

достойной жизни каждого человека. Правовое государство, в свою очередь, выступает гарантом 

соблюдения прав и свобод человека, обеспечивая их защиту и предотвращая возможные нарушения. 

Новизна исследования заключается в том, что авторы статьи рассматривают различные аспекты 

социальной поддержки населения, анализируя их с точки зрения современных реалий. В результате 

делается обоснованный вывод о том, что Российская Федерация, как правовое и социальное 
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Эффективная социальная политика является ключевым элементом, важным фактором 

обеспечения эффективности государственного управления. 

Согласно ч.1 ст.1 Конституции Российской Федерации: «Российская Федерация – Россия есть 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления» [1]. 

Таким образом, Российская Федерация  провозглашена правовым государством. Как правовое 

государство Россия характеризуется верховенством закона, равенством перед законом, разделением 

властей, справедливым и независимым судом, децентрализацией власти, развитым гражданским 

обществом. 

В тоже время статья 7 Конституции РФ позволяет сделать вывод, что Российская Федерация 

является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Так, Конституция гарантирует 

социальные блага, такие как право на здоровье, образование, социальное обеспечение. Реализуются 

различные социальные программы, обсуждаются вопросы касательно поддержки малоимущих 

граждан. Наличие государственных учреждений, предлагающих медицинские, образовательные и 

другие социальные услуги также указывают на наличие элементов социального государства. 

Воплощение идеи «социального государства» зависит не только от уровня экономического 

развития, но и от особенностей взаимоотношений непосредственно государством и обществом, а 

также между различными социальными группами и отдельными гражданами. На наш взгляд, Россия 

представляет собой смешанную модель, где элементы правового и социального государства 

сосуществуют. В данной работе мы бы хотели подробнее проанализировать, как государство 

обеспечивает благополучие граждан и поддерживает население страны. 

Обращаем ваше внимание на следующие, понимать «социальное благополучие государства и 

граждан» можно по-разному. Данное понятие может охватывать разные аспекты уровня жизни, 

экономического и социального положения, а также уровень защищенности прав и свобод граждан. 

Оно может включать в себя как материальные, так и нематериальные составляющие общества. 

«Обеспечение социальных гарантий – наш приоритет, и люди должны получать положенную 

им поддержку государства своевременно и в полном объеме», – отметил М.В. Мишустин, 

председатель Правительства РФ [2]. Согласно Постановлению Правительства РФ от 12.06.2024 г. 

№789 в 2025 году повысился уровень прожиточного минимума. На данный момент прожиточный 

минимум на душу населения составляет 17 733 рубля, для трудоспособного населения – 19 329 

рублей, для детей – 17 201 рублей и соответственно для пенсионеров – 15 250 рублей. Помимо 
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повышения прожиточного минимума обсуждаются повышение заработных плат по всей России. Так, 

для бюджетников социальной сферы запланировано периодическое повышение заработной платы для 

медицинских работников, учителей, преподавателей высших учебных заведений, соцработников на 

13,2%. Для работников правоохранительных органов поднимут оклады на 4,5%.  

В результате повышения прожиточного минимума и заработных плат граждан России 

обеспечивается экономическое благополучие, что напрямую связано с уровнем жизни граждан, то 

есть закрываются базовые потребности человечества в целом. Хорошее экономическое положение 

способствует социальной стабильности. Высокий уровень дохода граждан, занятости населения 

способствуют уменьшению бедности и безработицы. 

В целях повышения уровня и качества жизни населения Российской Федерации, увеличения 

численности страны, раскрытия потенциала молодого поколения были запущены программы по 

следующим направления: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, 

экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка 

занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт [3]. 

Национальные проекты полезны тем, что благодаря таким инициативам со стороны государства 

решаются множество проблем, с которыми сталкивается как государство, так и само его население. 

Также стоит обратить внимание на меры поддержки участникам СВО предусмотренных, как 

на федеральном уровне, так и на региональном. Так, например, мобилизованным гражданам РФ 

дополнительно установлена единовременная денежная выплата в размере 195 тыс. руб. Аналогичная 

выплата положена также военнослужащим-срочникам и иным гражданам РФ (иностранным 

гражданам), заключившим в период проведения СВО контракт о прохождении военной службы в ВС 

РФ сроком на один год и более.  

В целях социальной поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы РФ, граждан, принимающих участие в СВО, а также членов их семей был принят 

Закон, который дает право получить отсрочку платежей гражданам, которые до мобилизации или 

участия в СВО взяли ипотеку, любой потребительский кредит или микрозайм. Кредитные каникулы 

позволяют заемщику временно приостановить платежи по кредиту или займу. 

Стоит обратить внимание на такую важную проблему, как снижение показателей 

рождаемости в России на 2025 год. РАНХиГС и Международный институт прикладного системного 

анализа провел расчеты и пришли к выводу, что к 2050 году численность России сократится до 135 

миллионов человек [4]. Мы полагаем, что снижение демографических показателей отрицательно 

повлияет на экономику и политическую обстановку в государстве, вызывая социальную 

напряженность. Для решения этой проблемы был разработан национальный проект «Демография». 

Эта социальная политика представляет собой вмешательство государства в вопросы рождаемости, 

смертности, миграции и структуры населения с целью обеспечения устойчивого демографического 

развития. По новым данным с февраля 2025 года материнский капитал составит более 690 тысяч на 

первенца, на второго и последующих детей – более 912 тысяч рублей. Нередко материнский капитал 

используют для улучшения жилищных условий [5]. Допускается приобретения льготной ипотеки под 

ставку 6%. Существует и другие меры поддержки молодым семьям и тем, кто планирует стать 

молодой семье. Однако можно сказать, что все разработанные меры и возможности улучшают 

качество жизни данной категории людей. 

Так, согласно Указу Президента РФ от 23.01.2024 № 63 «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей. Правительством РФ было издано следующее постановление, предусмотренное 

пунктом 3. Многодетным семьям в соответствии с законодательством Российской Федерации 

гарантируются: предоставление государственных пособий и выплат в связи с рождением и 

воспитанием детей; предоставление мер поддержки в сфере трудовых отношений; досрочное 

назначение женщинам страховой пенсии по старости в связи с рождением и воспитанием трех и 

более детей; профессиональное обучение многодетных родителей и получение ими дополнительного 

профессионального образования в целях обеспечения их качественной занятости; право на 

бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории Российской 

Федерации независимо от места жительства в порядке и на условиях, которые определены в 

субъектах Российской Федерации. 

Эффективное обеспечение социального благополучия требует не только разветвленной 

системы законов и программ, но и их неукоснительного соблюдения, эффективного контроля и 

постоянного совершенствования с учетом меняющихся социально-экономических условий. Важно 

также отметить, что обеспечение баланса между правами и обязанностями граждан, а также 
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стимулирование экономической активности являются необходимыми условиями для устойчивой и 

эффективной системы социальной поддержки. На наш взгляд, российское государство принимает все 

меры социальной   поддержки населения. 
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Аннотация. В статье проводится анализ современного миграционного законодательства России, 

включая ключевые аспекты и специфические положения. Особое внимание уделяется недавним 

преобразованиям в области миграционного контроля, в частности, вводится новый правовой режим – 

административного выдворения иностранных граждан из РФ. Этот режим обусловлен Федеральным 

законом № 260-ФЗ от 08 августа 2024 года «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», устанавливающим комплекс мер, направленных на регулирование 

статуса иностранных граждан, находящихся на территории России без соответствующих оснований 

для постоянного проживания. Основная задача данного режима – упорядочение отъезда иностранцев, 

не имеющих законных оснований для пребывания в стране. В условиях современности, когда 

наблюдается значительный рост миграционных потоков в Россию, тема становится крайне 

актуальной. Особенно это касается иностранных граждан, прибывающих на работу в Россию, а также 

юристов, специализирующихся на миграционных вопросах. Изменения в законодательстве напрямую 

влияют на их статус и деятельность. 

Ключевые слова: закон, миграционное законодательство, статистика, ужесточение ответственности, 

иностранные граждане, нормативные акты 

 

Система миграционного законодательства в России занимает центральное место в правовой 

структуре страны, и в последнее время наблюдается активизация внимания к изменениям, 

затрагивающим вопросы гражданства и миграционных процессов. Одно из ключевых событий – 

принятие закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», который вызвал значительный общественный резонанс и интерес к его реализации [1]. 

Этот закон вводит новые нормы и ограничения для мигрантов и обязанности для органов, 

ответственных за контроль, что существенно повлияет на миграционные потоки и статус 

иностранных граждан в России. Важным шагoм становится анализ практического применения 
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данного закона, чтобы оценить его эффект на жизнь как граждан страны, так и иностранных 

резидентов, а также выявить возможные риски или положительные последствия.  

С 1 января 2025 года в России произошли изменения в правилах безвизового пребывания 

иностранных граждан: максимальный срок сократился до 90 дней в течение года, что вдвое меньше 

предыдущего периода в 180 дней. Эти нововведения будут действовать до 30 апреля 2025 года 

включительно, что существенно сокращает время возможного пребывания в стране без оформления 

визы.  

Иностранные граждане, которые находятся на территории России без оформленного по 

правилам въезда статуса, автоматически попадут под систему контроля через внесение в 

специальный список [2]. Для указанных лиц предусмотрены следующие меры ограничения:  

1. Запрет на создание и регистрацию предприятий или индивидуальной предпринимательской 

деятельности.  

2. Запрет на покупку недвижимости, автомобилей, строительной и сельскохозяйственной 

техники. 

3. Недопустимость постановки на кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость. 

4. Запрет на регистрацию транспортных средств, включая автомобили и спецтехнику.  

5. Ограничение в праве управления транспортными средствами.  

6. Отказ в допуске к экзаменам и получению водительского удостоверения. 

7. Запрет на открытие и обслуживание банковских счетов. 

8. Ограничение на заключение брака. 

9. Ограничение переезда внутри страны, требующее согласования с местными органами МВД. 

10. Ограничение на выезд за пределы региона проживания, кроме случаев выезда за границы 

России.  

11. Применение дополнительных ограничений, установленных российским 

законодательством. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 2024 г. № 1126 «О 

временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки» 

иностранные граждане, нарушившие сроки пребывания на территории России, обязаны обратиться в 

территориальный орган МВД России для урегулирования своего правового статуса или покинуть 

страну. 

Иностранные граждане, не урегулировавшие свое правовое положение к указанной дате, 

будут автоматически включены в реестр контролируемых лиц с применением вышеперечисленных 

ограничений. 

Власти намерены таким способом сократить поток нелегальной миграции. Но для бизнеса это 

значит, что перемещение иностранных работников увеличится. В результате этого компании 

столкнутся с необходимостью тратить больше времени на поиск новых кадров. 

С целью усиления федерального государственного контроля в сфере миграции, 08 августа 

2024 года Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный закон № 260-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому 

с 5 февраля 2025 года в силу вступил режим выдворения из РФ иностранцев и лиц без гражданства. 

Он применяется для тех, кого внесут в реестр контролируемых лиц за отсутствие законных 

оснований для пребывания в России. 

Данные о том, зарегистрирован ли иностранный гражданин в реестре, публикуются как на 

официальном сайте МВД России, так и на портале Госуслуг. Эта информация открыта для всех: 

работодателей, граждан, государственных органов и работников учреждений. Обновление сведений 

происходит четыре раза в день.  

До осуществления какой-либо процедуры для лица иностранного происхождения требуется 

провести сверку данных через этот реестр. Указание имени в данном списке указывает на 

нелегальное присутствие иностранца в РФ, что потенциально ведет к отказам в предоставлении 

разнообразных услуг. Для лица, находящегося в стране без законных оснований, становится 

невозможным трудоустройство, посещение детского учреждения или учебного заведения детьми, 

регистрация недвижимости, вступление в брак или его расторжение, покупка проездных документов, 

эксплуатация автомобиля и осуществление других гражданских привилегий и возможностей. В 

частности, в Подмосковье иностранцы не будут допущены к работе в сфере общественного питания, 

организациях здравоохранения, образовательных заведениях и структурах социального обеспечения. 

Вместе с тем, данные нормы не применимы к гражданам Армении, Беларуси, Казахстана и 
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Кыргызстана, равно как и к лицам, обладающим разрешением на временное пребывание или видом 

на постоянное место жительства, а также к высококвалифицированным экспертам.  

Однако ключевым моментом является то, что эти действия не имеют цели наказать. Основная 

задача этих действий состоит в том, чтобы мотивировать иностранных граждан либо привести в 

соответствие свой юридический статус, либо покинуть страну.  

Практика применения нового закона показывает, что ведомства миграционной службы 

активно проводят проверки и контрольные мероприятия, направленные на выявление нарушений и 

их последующее наказание. Это способствует соблюдению законности и порядка в сфере миграции, 

защите интересов государства и обеспечению безопасности населения. 

Одной из ключевых перспектив развития миграционной политики в России является более 

строгий контроль миграционных процессов и борьба с незаконной миграцией. В рамках нового 

закона ужесточены штрафы и наказания за нарушения миграционного законодательства, что должно 

снизить уровень нелегальной миграции и обеспечить большую прозрачность миграционных 

процессов. 

Важным аспектом является также содействие легальной миграции работников из-за рубежа и 

доступу к гражданству РФ для иностранных граждан. Пересмотр процедуры получения гражданства 

РФ и упрощение этого процесса станут ключевыми направлениями развития национальной 

миграционной политики. 

Предлагаемые изменения в миграционном законодательстве призваны существенно 

модернизировать систему управления миграционными процессами, обеспечивая баланс интересов 

государства и иностранных граждан. Цель реформы – создание более эффективной, прозрачной и 

предсказуемой среды, способствующей как экономическому росту, так и социальной стабильности. 

Суть самих изменений заключается не только в ужесточении контроля, но и в создании более гибких 

и адаптируемых механизмов.  

Федеральный закон от 08.08.2024 № 260-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» представляет собой, на мой взгляд, своевременную и 

необходимую законодательную инициативу, актуально реагирующую на текущую социально-

экономическую ситуацию в стране. Его принятие, по моему мнению, не нуждается в каких-либо 

корректировках, поскольку закон эффективно решает ряд важных задач, которые были до этого 

недостаточно урегулированы или требовали более четкого правового оформления. Важно отметить, 

что любой закон – это живой организм, который должен адаптироваться к изменениям обстоятельств. 

Однако, в данном случае, я считаю, что закон № 260-ФЗ был разработан с учетом существующих 

реалий и основан на тщательном анализе практики применения ранее действовавшего 

законодательства. 
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доноров, важно иметь четкие правовые нормы, которые бы защищали права как доноров, так и 

реципиентов, а также обеспечивали гуманность и этичность процесса. Законодательство в этой 

области должно учитывать не только медицинские аспекты, но и социальные, культурные и 

этические факторы, что делает его изучение особенно актуальным. 
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Трансплантация органов и тканей человека представляет собой одну из наиболее значимых и 

сложных областей современной медицины, которая затрагивает не только медицинские, но и 

правовые, этические и социальные аспекты. В последние десятилетия трансплантология претерпела 

значительные изменения, что связано с развитием медицинских технологий, увеличением числа 

пациентов, нуждающихся в трансплантации, и необходимостью создания правовых основ для 

регулирования этой деятельности. В данной работе будет рассмотрено общее представление о 

трансплантации органов и тканей, включая основные понятия и принципы, лежащие в основе этой 

медицинской практики. Основное внимание будет уделено Закону РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-I 

«О трансплантации органов и (или) тканей человека», который стал основополагающим документом 

в этой области. В рамках анализа закона будут рассмотрены ключевые положения, касающиеся прав 

и обязанностей доноров и реципиентов, а также условия, при которых может быть осуществлена 

трансплантация.Основные положения Закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека» [2].Законодательство Российской Федерации в области трансплантации органов и тканей 

человека представлено в основном Федеральным законом от 22 декабря 1992 года № 4180-I «О 

трансплантации органов и (или) тканей человека». Этот закон стал основой для регулирования 

данной сферы, определив основные принципы, которые актуальны и в современных условиях [2].  

Закон обозначает, что изъятие органов и тканей может осуществляться только после 

официального подтверждения смерти, что должно гарантироваться соответствующей судебно-

медицинской экспертизой. Участие судебно-медицинского эксперта особенно важно для 

предотвращения злоупотреблений и обеспечения этической стороны вопроса. 

Несомненно, законодательство о трансплантации органов в Российской Федерации ставит на 

первое место защиту прав и здоровья несовершеннолетних. Изъятие органов у лиц младше 18 лет 

разрешено лишь в исключительных случаях, таких как трансплантация костного мозга, с целью 

предотвращения возможного манипулирования этим уязвимым слоем населения.  

Закон также предусматривает ограничения на изъятие органов у лиц, страдающих серьезными 

заболеваниями, которые могут представлять угрозу для здоровья реципиента, а также у лиц, 

находящихся в зависимости от реципиента, что служит мерой предосторожности и предотвращает 

потенциальные конфликты интересов. Основываясь на Конституции Российской Федерации и других 

нормативных актах, направленных на охрану здоровья граждан, законодательство о трансплантации 

уделяет особое внимание этическим аспектам донорства. Гуманность, безопасность и эффективность 

трансплантаций провозглашены основными принципами этой области. Несмотря на то, что 

законодательство о трансплантации в России хорошо развито, оно сталкивается с определенными 

проблемами, связанными с недостаточным информированием населения о возможностях и условиях 

донорства. В последние годы государство уделяет большое внимание повышению осведомленности 

граждан в этой области. Поправки к закону от 1 мая 2022 года направлены на совершенствование 
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системы учета доноров и реципиентов, а также развитие платформ для эффективного взаимодействия 

между ними.  

Таким образом, законодательство о трансплантации в России формируется с учетом 

необходимости обеспечения баланса между защитой прав граждан и поддержанием высоких 

стандартов безопасности медицинских процедур. 

Согласие является основой этической практики. Получение информированного согласия 

доноров, как живых, так и посмертных, должно основываться на полном понимании риска и 

последствий для доноров и реципиентов. Это касается не только трансплантации органов, 

полученных от живых людей, но и тех случаев, когда органы берутся посмертно. Важно, чтобы 

доноры и их семьи были полностью осведомлены о процедуре и ее последствиях для превращения в 

эффективный и безопасный процесс. 

Справедливость распределения донорских органов также вызывает множество вопросов. В 

условиях ограниченного количества органов вопрос о том, как распределить эти органы среди 

нуждающихся, становится острым. Необходимо учитывать как медицинские, так и социальные 

факторы при определении приоритетов. Важность этической стороны трансплантологии проявляется 

не только в принципах, но и в законодательных инициативах, направленных на защиту прав доноров 

и реципиентов. Правовая основа должна включать четкие рекомендации по этике, чтобы обеспечить 

безопасность и надежность процесса трансплантации. Эти вопросы активно обсуждаются в научной и 

медицинской среде, подчеркивая необходимость комплексного подхода к практике 

трансплантологии, который сочетает в себе этические, юридические и медицинские аспекты.Этика 

трансплантологии остается животрепещущим вопросом, требующим постоянного осмысления в свете 

новых технологий и изменений в обществе. Речь идет не только о создании новых стандартов и норм, 

но и о необходимости защите прав человека и предотвращении злоупотреблений. 

Сравнительный анализ законодательства в сфере трансплантации. Законодательство в сфере 

трансплантации органов и тканей человека в России, а также системы регулирования в других 

странах, представляют собой многогранные правовые механизмы, обеспечивающие защиту как прав 

доноров, так и реципиентов. Важным элементом данного законодательства является необходимость 

получения согласия как от доноров, так и от реципиентов на проведение медицинских процедур, 

связанных с изъятием и пересадкой органов. Закон РФ «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека» регламентирует, что такое согласие должно быть оформлено в письменной форме, что 

также подтверждается существующими нормами других стран, где психологические и юридические 

аспекты донорства подвергаются тщательному анализу [2]. 

Одной из особенностей российского законодательства является презумпция согласия для 

посмертных доноров. Это означает, что в случае подтвержденной смерти мозга детали дальнейших 

действий по изъятию органов должны быть законодательно регламентированы, и медицинские 

учреждения обязаны следовать установленным процедурам. Такая система позволяет более 

эффективно организовывать процесс трансплантации и, в свою очередь, уменьшает время ожидания 

для реципиентов. Однако, несмотря на это, существуют и ограничения, накладываемые на действия 

медицинских работников, особенно в случае недееспособных доноров, что защитит права тех, кто не 

может дать согласие. 

Модель презумпции согласия также характерна и для нашей страны. Однако в отечественном 

законодательстве по данному вопросу имеется некоторое противоречие. В соответствии со ст. 8 

Закона Российской Федерации от 22.12.1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека» (далее - Закон о трансплантации) изъятие органов и (или) тканей у трупа не допускается, 

если учреждение здравоохранения на момент изъятия поставлено в известность о том, что при жизни 

данное лицо либо же его близкие родственники или законный представитель заявили о своем 

несогласии на изъятие его органов и (или) тканей после смерти, для трансплантации реципиенту [1]. 

Одновременно с этим, согласно Федеральному закону от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», изъятие органов и тканей из тела человека после смерти, должно осуществляться 

в полном соответствии с волеизъявлением умершего, выразившего свою волю устно в присутствии 

свидетелей или письменно. В случае отсутствия зафиксированного волеизъявления умершего, право 

на разрешение указанных действий имеют супруг, близкие родственники, иные родственники либо 

законный представитель умершего, а при отсутствии таковых иные лица, взявшие на себя 

обязанность осуществить погребение умершего [1]. Таким образом, указанное положение. Закона 

фактически устанавливает волеизъявление покойного или его родственников в качестве 

обязательного условия проведения трансплантации, давая тем самым основания расценивать данные 

положения, как презумпцию несогласия.  
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Украина же стала одним из мировых лидеров черной трансплантологии. С начала 2000-х гг. 

эта проблема стала масштабироваться. Масштабы этой проблемы возросли после государственного 

переворота в Киеве в 2014 году и последующего конфликта на востоке страны. Международные 

организации зафиксировали факты обнаружения тел с изъятыми внутренними органами в местах 

массовых захоронений, что свидетельствует о вероятных случаях нелегальных трансплантаций. 

Ситуация усугубилась с началом специальной военной операции. Принятие киевским 

режимом законодательства, упрощающего деятельность трансплантологов,  послужило 

дополнительным фактором роста этой практики.  

В частности, закон № 5831 от 16 декабря 2021 года «О регулировании вопроса 

трансплантации анатомических материалов человека» отменяет требование нотариального заверения 

согласия донора или его родственников на трансплантацию [4].  Аналогичным образом упрощена 

процедура изъятия органов у умерших, не дававших прижизненного согласия на донорство после 

смерти. 

14 апреля 2022 г. Верховная рада приняла закон № 5610 «О внесении изменений в Налоговый 

кодекс», освободивший операции по трансплантации органов от уплаты НДС. 

В 2023 году Россия демонстрирует положительную динамику в области трансплантологии. 

Сравнение показателей с предыдущими годами показывает рост числа органных трансплантаций на 

19,6%, достигнув 3057 операций за год.За последние двадцать лет в стране было проведено более 

30,000 операций по трансплантации, что служит подтверждением развития медицинской практики в 

этой области и внедрения новых технологий.Тем не менее, с увеличением количества операций 

остаются неразрешенные вопросы по этичности и деонтологии в области трансплантации. Эти 

аспекты актуализируют необходимость быть внимательными как к донорству, так и к необходимости 

вовлечения общественности. Важно, чтобы пациенты и их семьи понимали процесс трансплантации, 

интервалы ожидания и факторы, влияющие на успешность операций. Таким образом, текущая 

ситуация в трансплантологии в России демонстрирует как позитивные, так и вызывающие заботу 

аспекты, нуждающиеся в улучшении. 

В последние годы законодательство, регулирующее трансплантацию органов и тканей 

человека в России, начало демонстрировать активность и направлено на решение множества 

актуальных проблем. Одним из ключевых шагов в этом направлении стало принятие Федерального 

закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»  подписанного Президентом Российской Федерации 1 мая 2022 года. Этот закон, 

который вступил в силу 1 сентября 2022 года, включает изменения в существующие законы и 

отражает необходимость более четкого правового регулирования органов посмертного донорства 

органов. 

Особое внимание в изменениях уделено этическим, медицинским, социальным и правовым 

аспектам, а также надежности и эффективности системы трансплантации в стране. Это стремление к 

улучшению законодательной базы связано с множеством нерешенных вопросов, в том числе и с 

недостаточной активностью законотворческой деятельности в области донорства. Однако задача 

создания полноценной системы правового обеспечения посмертного донорства органами еще не 

решена. 

Действующее законодательство в сфере трансфузии сталкивается с рядом проблем, которые 

препятствуют ее полноценному функционированию. В частности, отсутствие четко определенной 

правовой базы для оформления согласия на посмертное донорство оставляет эту область 

неопределенной и уязвимой. Разработка концепции правового регулирования донорства органов 

должна быть основана на всестороннем учете мнения общественности и экспертных заключений 

медицинского сообщества. 

Совершенствование законодательства в области трансплантации должно также охватить 

вопросы юридической ответственности медицинских работников и учреждений за нарушения норм, 

регламентирующих этот процесс. Эти аспекты являются неотъемлемой частью правовых отношений 

в данной сфере и требуют точных формулировок для обеспечения защиты как доноров, так и 

реципиентов от возможных правонарушений. 

Таким образом, совершенствование законодательства в области трансплантации органов и 

тканей в России – это сложный многоэтапный процесс, требующий не только изменений в 

нормативных актах, но и создания комплексной системы, охватывающей социальное и медицинское 

сопровождение донорства. Разработка более гибкого и адаптивного законодательства – это вызов для 

российского общества, который требует активного участия всех заинтересованных сторон. 
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Россельхознадзор, или Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 

играет ключевую роль в обеспечении безопасности продовольствия и защиты здоровья животных и 

растений в России. С момента своего создания в 2004 году, этот орган государственного контроля 

претерпел значительные изменения в своих функциях и задачах. В данной статье рассматриваются 

основные положения о деятельности Россельхознадзора, его функции, проблемы, с которыми он 

сталкивается, а также шаги, которые необходимо предпринять для улучшения его работы. 

Россельхознадзор был создан для выполнения следующих основных функций: 

– Контроль и надзор: Орган отвечает за соблюдение законодательства в области ветеринарии, 

фитосанитарии и безопасности агропродовольственной продукции. Это включает в себя проверку 

качества продуктов питания и состояния животных. 

– Инспекции и проверки: Россельхознадзор проводит регулярные инспекции на предприятиях 

агропромышленного комплекса, чтобы предотвратить распространение заболеваний и обеспечить 

высокие стандарты качества. 

– Мониторинг и аналитика: Данный орган осуществляет мониторинг состояния здоровья 

животных и растений на территории страны, а также проводит анализ рисков, связанных с 

потенциальными угрозами для здоровья населения. 

– Международное сотрудничество: Россельхознадзор активно участвует в международных 

инициативах, направленных на борьбу с угрозами в области безопасности продуктов питания, 

сотрудничает с другими странами и международными организациями. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим:  
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Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор). Постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1097 [1]. 

Федеральный государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 995 [2]. 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2021 г. № 1067 [3]. 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 г. № 1030 [4]. 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области семеноводства в отношении 

семян сельскохозяйственных растений. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 

июня 2021 г. № 994 [5]. 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов переработки зерна. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2021 г. № 1079 [6]. 

Федеральный государственный земельный контроль (надзор). Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1081 [7]. 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1089 [8]. 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. № 1049 [9]. 

Лицензирование в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельных видов 

деятельности, отнесенных к компетенции Россельхознадзора. 

Несмотря на широкий спектр функций, Россельхознадзор сталкивается с рядом проблем: 

– Финансирование: Ограниченные финансовые ресурсы часто затрудняют выполнение задач, 

требующих внедрения новых технологий и методов контроля. 

– Координация с другими органами: Дублирование функций с другими контрольными и 

надзорными органами создает препятствия для эффективного выполнения задач и приводит к 

неэффективным проверкам. 

– Баланс между контролем и поддержкой: Необходимость соблюдения правовых норм иногда 

противоречит интересам производителей, что может привести к негативной реакции со стороны 

аграрного сектора. 

– Глобальные риски: Увеличение числа угроз, связанных с изменением климата, новыми 

заболеваниями и глобализацией, требует адаптации системы контроля к новым условиям. 

Вопросы внутреннего и внешнего контроля также имеют большое значение для работы 

Россельхознадзора. 

Для исключения дублирования контрольных мероприятий органы внешнего и внутреннего 

контроля в отношении одних и тех же объектов должны согласовывать планы своей работы. Также 

рекомендуется заключать соглашения об информационном взаимодействии между ними. 

– Внутренний контроль: Внутренние механизмы контроля помогают обеспечить соблюдение 

норм и стандартов внутри самой организации. Это может включать регулярные проверки соблюдения 

процедур и стандартов, а также обучение сотрудников. Субъекты внутреннего контроля должны 

нести ответственность в случае выявления на последующем уровне контроля не выявленных ранее 

ошибок, искажений, нарушений, неэффективных действий. Оценка качества и эффективности 

внутреннего финансового контроля должна учитывать количество и существенность выявленных на 

следующем уровне контроля (и, соответственно, не выявленных и не устраненных ранее) нарушений 

и ошибок. 

– Внешний контроль: Внешние органы, такие как прокуратура и специализированные 

комиссии, проводят проверки Россельхознадзора и других контролирующих органов. Эффективное 

взаимодействие между внутренним и внешним контролем способствует улучшению прозрачности и 

подотчетности. 

Для повышения эффективности контроля необходимо развивать систему обратной связи 

между внутренними и внешними органами, чтобы учитывать результаты проверок и предлагать меры 

по устранению недостатков.  
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Перекладывание ответственности на краевые структуры является актуальной темой в 

контексте функционирования Россельхознадзора и системы государственного контроля в целом. Вот 

несколько ключевых аспектов этой проблемы: 

– Неясность полномочий: Часто возникают ситуации, когда не ясно, кто именно отвечает за 

конкретные аспекты контроля и мониторинга. Это может приводить к сбоям в работе и снижению 

качества контроля. 

– Разные подходы: Краевые и местные структуры могут применять разные методы и 

стандарты, что может приводить к неравномерному качеству контроля в разных регионах. 

– Недостаток ресурсов: Краевые структуры зачастую не обеспечены необходимыми 

ресурсами и финансами, что затрудняет им выполнение возложенных задач. 

– Координация усилий: Важно наладить эффективное взаимодействие между федеральными 

органами и краевыми структурами, чтобы избежать дублирования функций и повысить общую 

эффективность работы. 

– Ответственность и отчетность: Необходимо четко сформулировать, кто несет 

ответственность за различные аспекты контроля, чтобы повысить уровень отчетности и 

прозрачности. 

– Обучение и развитие: Краевые структуры нуждаются в постоянном обучении и повышении 

квалификации сотрудников для эффективного выполнения задач. 

Решение этих проблем требует комплексного подхода, включающего уточнение полномочий, 

увеличение финансирования и ресурсов, а также развитие систем управления и отчетности на всех 

уровнях. 

Россельхознадзор выполняет важные функции, связанные с обеспечением безопасности 

продовольствия и здоровья населения и животных. Однако, чтобы эффективно справляться с 

современными вызовами, этот орган нуждается в реформировании и оптимизации своей работы. 

Устранение дублирования функций, улучшение координации между различными уровнями контроля 

и достаточное финансирование позволят Россельхознадзору повысить свою эффективность и 

упростят взаимодействие с аграрным сектором. Реализация этих мер создаст основу для более 

безопасной и устойчивой системы обеспечения продовольственной безопасности в России. 

 

Список литературы 

1. Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1097 (ред. от 27.02.2025) «О 

федеральном государственном ветеринарном контроле (надзоре)» (вместе с «Положением о 

федеральном государственном ветеринарном контроле (надзоре)») // – URL: 

https://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_389345/ (дата обращения: 16.02.2025). 

2. Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 995 (ред. от 25.12.2021) «Об 

утверждении Положения о федеральном государственном карантинном фитосанитарном контроле 

(надзоре)» // – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388598/ (дата обращения: 

16.02.2025). 

3. Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1067 (ред. от 27.06.2023) «Об 

утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами» // – URL: https://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_389274/ (дата обращения: 16.02.2025). 

4. Постановление Правительства РФ от 28.06.2021 № 1030 (ред. от 27.06.2023) «Об 

осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения 

с пестицидами и агрохимикатами в специализированных пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации и на складах временного хранения» (вместе с «Правилами 

осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения 

с пестицидами и агрохимикатами в специализированных пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации и на складах временного хранения») // – URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388604/ (дата обращения: 16.02.2025). 

5. Проект Постановления Правительства РФ (доработанный текст) «Об утверждении 

Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области семеноводства в 

отношении семян сельскохозяйственных растений и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 994» (по состоянию на 22.07.2022) 

(подготовлен Минсельхозом России, ID проекта 02/07/02-22/00125132) (Постановление подписано 

03.10.2022 № 1758) // – URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=85255 (дата обращения: 16.02.2025).  



63 

6. Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1079 (ред. от 06.07.2024) «О 

федеральном государственном контроле (надзоре) в области обеспечения качества и безопасности 

зерна и продуктов переработки зерна» (вместе с «Положением о федеральном государственном 

контроле (надзоре) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки 

зерна», «Правилами осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области 

обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации и на складах временного хранения за зерном и 

продуктами переработки зерна, ввозимыми в Российскую Федерацию из иностранных государств») // 

– URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388968/ (дата обращения: 16.02.2025). 

7. Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1089 (ред. от 30.11.2024) «О 

федеральном государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными» (вместе с 

«Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в области обращения с 

животными») // – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389266/ (дата обращения: 

16.02.2025). 

8. Постановление Правительства РФ от 29.06.2021 № 1049 (ред. от 06.11.2024) «О 

федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере обращения лекарственных средств» 

(вместе с «Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере обращения 

лекарственных средств») //  – URL: https://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_389067/ (дата 

обращения: 16.02.2025). 

9. Реформа контрольно-надзорной деятельности //  – URL: https://fsvps.gov.ru/reforma-

kontrolno-nadzornoj-dejatel-2/ (дата обращения: 16.02.2025). 

 

 

 

УДК 347.626.2 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА  

В РОССИИ 

 

Рощина Антонида Дмитриевна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: antonida.roshina@yandex.ru 

Научный руководитель: Шитова Татьяна Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail:  ivanov2@mail.ru 

 

Аннотация. В данной статье проводится анализ истории формирования и развития правового 

регулирования института брачного договора в контексте национального законодательства. Автор 

акцентирует внимание на актуальности применения договорного регулирования имущественных 

отношений между супругами в современном обществе. В статье подробно проанализированы 

различные этапы эволюции данного института, однако именно СК РФ, принятый в 1995 году, 

заложил правовые основы брачного договора в России, которые остаются значимыми и по сей день. 
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В современном обществе наблюдается тенденция к увеличению количества граждан, 

заключающих брачные контракты, что свидетельствует о востребованности данного института в 

России. Рост числа брачных договоров обусловлен, прежде всего, активным развитием 

предпринимательской деятельности среди вступающих в брак граждан, в том числе стремлением к 

приобретению недвижимости и ценных бумаг [4]. Кроме того, брачный договор предоставляет 

возможность полностью защитить свои права и избежать имущественных потерь в случае 

расторжения брака. Таким образом, заключение брачного договора представляется более 

предпочтительным вариантом, поскольку он не только позволяет разделить имущество, но и 

определить порядок его использования и владения в случае расторжения брака. 

Возникновение института брачного договора в контексте семейного права неразрывно 

связано с формированием концепции частной собственности. Прототипом современного брачного 

договора можно считать соглашение между мужчиной и женщиной, в котором они определяли свои 
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имущественные права и обязанности после вступления в брак, включая аспекты наследования и 

раздела совместно нажитого имущества. Эти соглашения регулировались правовыми нормами в 

Древней Греции и Древнем Риме. 

В России история брачного договора имеет глубокие корни, уходящие в древность. Авторы 

обращают внимание на то, что древние славяне относились к браку с глубоким почтением и 

уважением [5]. В Древней Руси существовало несколько видов договоров, которые регулировали 

имущественные отношения между будущими супругами и членами их семей. Эти договоры часто 

заключались сразу после сватовства. О.Ю. Косова подтверждает, что древнерусское право 

регулировало ряд аспектов договорных обязательств. Среди них можно выделить договор о 

приданом со стороны невесты, соглашение о «столовых деньгах» от жениха, а также предварительное 

соглашение о наследовании, которое предоставляло второму супругу право претендовать на 

собственность мужа или жены [6]. Таким образом, данные документы можно классифицировать как 

брачные договоры, которые имели место в истории России и являлись неотъемлемой частью 

правовой системы того времени. 

С принятием христианства на Руси вопросы, связанные с брачными узами и семейной 

жизнью, перешли в ведение православной церкви. Христианский брак стал отличаться от 

представлений о браке в язычестве, где допускалась свобода развода и независимое существование 

супругов. 

В соответствии с учением «Кормчей книги», перед венчанием происходила помолвка – 

соглашение, в ходе которого родители невесты и жених договаривались о заключении брака и 

условиях приданого. Подобное соглашение оформлялось специальным документом – рядной. 

В случае нарушения обязательства вступить в брак предусматривалась неустойка. В соглашении об 

обручении могли быть указаны условия, определяющие права и обязанности супругов по вопросам 

имущества во время брака и после его расторжения. Приданое, которое предоставляли невесте ее 

родственники, передавалось ей во время свадьбы. 

В древности для оформления брачного союза существовал особый ритуал, известный как 

сговор. Родители будущих супругов заключали договор до свадьбы, который регулировал 

имущественные отношения между молодоженами в будущем. В современном мире обручение 

рассматривается как предтеча современных брачных контрактов. Обручение сопровождалось 

строгими правилами, включая заключение специального соглашения и установление неустойки за 

неисполнение обещания о вступлении в брак. Копия данного соглашения имела большое значение. 

При заключении брачного договора стороны могли самостоятельно определять условия, 

регулирующие имущественные отношения между супругами, как в период брака, так и после его 

расторжения. Однако в основном это касалось приданого невесты. Приданое предоставлялось 

невесте ее родителями или родственниками. 

В допетровской России, в период с 1613 по 1689 год, сложились уникальные отношения 

между супругами в контексте имущественных вопросов. Имущественные права и обязанности были 

неразрывно связаны с личными отношениями. 

В эпоху правления Петра I появилась возможность расторжения договора. С 1702 года были 

введены новые нормы, запрещающие включение в договоры об обручении сговорных записей или 

условий о неустойке. Эти положения впоследствии нашли отражение в Своде законов. 

Согласно статье 116 Свода законов, гражданские супруги могли совершать сделки с 

имуществом как во время брака, так и до его заключения. Существует возможность заключения 

брачного договора, хотя и не существует явной возможности установления договорного режима 

имущества супругов. В Своде законов Российской империи принцип независимости имущества 

супругов был закреплен законодательно, что исключало возможность женщины, не имевшей 

самостоятельного источника дохода, претендовать на семейное имущество. Таким образом, брачный 

контракт в его современном понимании не был закреплен законодательно на всей территории 

Российской империи. 

В дореволюционной России не существовало института брачного договора в его современном 

понимании, однако существовали предбрачные соглашения, которые можно рассматривать как его 

прообраз. Данные соглашения носили сугубо имущественный характер и были распространены среди 

крестьянского населения в качестве обычая. 

При обращении к дореволюционным источникам гражданского и семейного права становится 

очевидным, что определение термина «брачный договор» в них отсутствует. Однако, некоторые 

соглашения и договоры, сходные по своему содержанию, все же существовали в дореволюционном 

русском гражданском и семейном праве. В частности, при анализе правовых актов, заключенных в 
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рамках царской семьи, можно обнаружить брачные контракты и договоры. В период с 1797 по 1917 

год в царской семье все вопросы, связанные с приданым, регулировались законодательными актами. 

Например, во времена правления Николая II при вступлении в брак великой княжны Ольги 

Александровны обсуждались различные аспекты брачного договора. Для организации этих 

мероприятий император в 1901 году создал совет министров и пригласил лучших юристов со всей 

страны. В ходе дискуссии была выработана позиция относительно составления брачного контракта. 

После распада Российской империи и утверждения власти большевиков в первые годы 

существования Советского государства существенных изменений в сфере семейно-брачных и 

имущественных отношений не произошло. Однако, как отмечает А.А. Бессмертная, по прошествии 

некоторого времени, в ноябре 1926 года, советское правительство предприняло ряд реформ в области 

семейного и гражданского законодательства. В данный период был принят «Кодекс законов о браке, 

семье и опеке РСФСР», который внес значительные коррективы в регулирование имущественных 

отношений между супругами. Согласно статье 10 Кодекса, режим общей или совместной 

собственности супругов был признан законным. В том числе, статья 13 Кодекса ввела новую 

категорию договорных отношений, которые супруги могли устанавливать между собой при 

вступлении в брак [3]. 

С принятием Кодекса о браке и семье РСФСР 1969 года в сфере правового регулирования 

имущественных отношений между супругами произошли значительные изменения. Кодекс 

установил режим совместной собственности супругов, предполагающий равенство долей. 

В статье 21 представленного кодекса был регламентирован ряд мероприятий, связанных с 

разделом общего имущества супругов. Анализ данной статьи позволяет сделать несколько значимых 

выводов: 

– в любых обстоятельствах доли супругов должны быть равными. Если один из супругов не 

может самостоятельно обеспечивать себя по состоянию здоровья или по иным объективным 

причинам, то иное решение о признании долей между супругами не допускается; 

– существовали исключения, когда суд мог признать доли супругов неравными. Это касалось 

ситуаций, когда один из супругов уклонялся от общественно полезного труда или чрезмерно тратил 

денежные средства, нанося ущерб семье. К сожалению, Кодекс не содержал конкретных критериев, 

по которым можно было бы определить, что один из супругов чрезмерно растрачивает средства, 

причиняя вред своей семье. 

В условиях новой экономической реальности, которая сложилась в России после 1990 года, 

режим общности имущества, ранее характерный для многих граждан, особенно для 

предпринимателей, стал невыгодным. В то же время режим раздельности имущества ущемлял права 

женщин, не имевших работы или получавших минимальный доход. Это приводило к возникновению 

противоречий в имущественных отношениях между супругами. С введением в действие первой части 

ГК РФ [1] за супругами был сохранен режим совместной собственности, но при этом допускалось 

заключение договора, регулирующего иной имущественный режим. В 1995 году был принят СК РФ 

[2], который установил правовые основы института брачного договора в России. Глава 8 СК РФ 

«Договорный режим имущества супругов» определяет понятие брачного договора, порядок и условия 

его заключения и расторжения, а также его содержание. 

Таким образом, в рамках данной статьи было выделено несколько этапов эволюции 

законодательства, регулирующих применение брачного договора. До революции 1917 года институт 

брачного договора не был предусмотрен в нормах отечественного права. Однако в крестьянской 

среде существовали своеобразные правовые конструкции, которые не были закреплены 

законодательно, но применялись в качестве обычая. Их можно рассматривать как прототип 

современного брачного договора. В этих соглашениях закреплялись особенности имущественных 

отношений между супругами. В эпоху Советского Союза институт брачного договора только начинал 

свое формирование. Однако нормы, регулирующие имущественные отношения между супругами, 

имели строго обязательный характер, что было обусловлено доминированием коммунистической 

идеологии того времени, которая отвергала любые формы частной собственности. 
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Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу подходов России и Франции к решению 

демографических проблем. В ней рассматривается специфика и эффективность различных мер, 

применяемых в обеих странах для повышения рождаемости и улучшения общей демографической 

ситуации. Особое внимание уделяется государственной поддержке семьи и детей, которая 

рассматривается как один из наиболее эффективных способов влияния на демографические 

процессы. В статье анализируются различные формы социальной помощи, предоставляемой семьям с 
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В современном мире проблема регулирования народонаселения в рамках демографической 

политики государства является одной из самых актуальных. Демографические вызовы, включая 

снижение рождаемости и старение населения, представляют собой серьезную проблему для многих 

стран мира. 

Термин «демография» произошел от греческих слов «демос» – народ и «графо» – пишу. 

Простыми словами, это наука, которая изучает состав населения и его численность. 

Целями демографической политики являются:  

1. Снижение темпов естественной убыли населения; 
2. Стабилизация численности населения и создание условий для ее роста;  
3. Повышение качества жизни;   
4. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни. 
Текущая демографическая ситуация в России достаточно тревожна. Российское 

правительство активно работает над решением демографических проблем на текущем этапе 

существования государства. Государством регулярно проводится работа по повышению 

рождаемости, в частности, в виде Концепции на период до 2025 года, утвержденной указом 

Президента РФ от 09.10.2007 № 1351. Данной концепцией определены меры, которые впоследствии 

реализуются государством на практике. 

К числу наиболее значимых мер, направленных на повышение рождаемости в стране, 

относятся: 

1. Пособие по беременности и родам 

Максимальный размер пособия по беременности и родам для работающих женщин со 140-

дневным декретным отпуском в новом году увеличится в 1,4 раза по сравнению с 2024 годом и 
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составит 794 355 рублей при одноплодной беременности. При осложненных родах (156 дней отпуска) 

– 885 139 рублей, а при многоплодной беременности (194 дня отпуска) – 1 100 750 рублей. 

2. Единое пособие на детей и для беременных женщин 

Его размер определяется исходя из величины прожиточного минимума, установленного в 

каждом регионе для ребенка или трудоспособного взрослого человека. В 2025 году выплаты составят 

в среднем от 8,8 тыс. до 17,7 тыс. рублей, а для беременных – от 9,6 тыс. до 19,3 тыс. рублей в месяц. 

3. Единовременное пособие при рождении ребенка 
С 1 февраля 2025 года она вырастет до 26 400 рублей. При рождении двух и более детей 

выплата выплачивается за каждого ребенка. До 31 января 2025 года пособие составит 24 604 рубля. 

4. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет 

Сумма рассчитывается как 40% от среднего заработка за последние два года, но существуют 

определенные ограничения. С 1 января 2025 года минимальное ежемесячное пособие составит 9 

227,24 рубля (исходя из минимальной заработной платы), а максимальное - 68 995,48 рубля. 

5. Материнский капитал 

С 1 февраля 2025 года размер материнского (семейного) капитала будет проиндексирован на 

7,3%. Сумма выплат в новом году составит 676 тысяч рублей за первого ребенка и 217 тысяч рублей 

за второго (или 894 тысячи рублей, если выплата за первого не поступала). 

6. Поддержка многодетных семей 

Многодетные родители, в семьях которых подрастают трое и более детей, могут: взять отпуск 

в любое время, если в семье есть ребенок до 14 лет; получить налоговые вычеты и вернуть часть 

НДФЛ; снизить налоги на имущество и землю; получить 450 тысяч рублей на погашение 

задолженности по налогу на прибыль. ипотека (если третий и последующие дети родились в период с 

1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года); получить по очереди бесплатный земельный участок 

размером 10 соток. 

На сегодняшний день попытки выхода из глубокого демографического кризиса, которые 

предпринимаются все последние годы, результатов пока не дают. Уровень рождаемости 

в стране продолжает снижаться до самых низких показателей в ее современной истории.  

Тем временем, во Франции, с начала 20-х годов прошлого века, проводится активная 

демографическая политика, направленная на повышение рождаемости. В стране до 1967 года была 

запрещена продажа противозачаточных средств, а аборты – до 1975 года. И на сегодняшний день 

Франция – одно из государств – членов Европейского союза, с самыми высокими показателями 

рождаемости и уровнем занятости женщин с детьми.  

 В стране хорошо развита семейная политика, важнейшей частью которой является 

разветвленная система семейных пособий и поддержки многодетных семей. 46% всех выплат 

приходится на многодетные семьи.  

Пособие выплачивается семьям независимо от уровня их дохода. Самые известные виды 

пособий, включают в себя: семейное пособие, начиная со второго ребенка; дополнительное пособие 

на оплату времени, в течение которого один из родителей полностью или частично оставляет работу 

для ухода за ребенком в возрасте до трех лет; поддержка матерей-одиночек; помощь в случае 

невыплаты алиментов и т.д.  

В рамках данной программы семейного обеспечения существуют следующие основные виды 

пособий: 

1. Премия за рождение ребенка в размере €923,08 или €1846,15 в случае, если детей 
усыновили. Эти выплаты начисляются на седьмом месяце беременности. Этот тип выплат позволяет 

решить первые вопросы, связанные с рождением ребенка. Пособие получают 85% французских 

семей. 

2. Базовое ежемесячное пособие суммой в €184,62. Оно выплачивается с месяца рождения 
ребенка по месяц, предшествующий дате достижения ребенком возраста трех лет. 

3. Пособие на содержание семьи с одним родителем (ASF) предоставляет ежемесячную 
финансовую помощь в размере €100.09. Выплаты прекращаются, когда ребенку исполняется 20 лет. 

4. Родителям, которые возобновляют свою работу, предоставляются дополнительные 

выплаты, предназначенные для компенсации расходов по уходу за ребенком. 

Семейные пособия выплачиваются, если на их содержании находятся как минимум двое 

несовершеннолетних детей в возрасте до двадцати лет. Право на получение данной выплаты 

возникает независимо от социального статуса родителей и их финансовых возможностей. 

Фиксированные суммы выплат составляют €129,21 в месяц для семей с двумя детьми, €294,76 в 
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месяц для семей с тремя детьми и дополнительно 165,55 евро в месяц за каждого последующего 

ребенка.  Размер семейных пособий увеличивается с возрастом детей. 

Для многодетных семей предусмотрены дополнительные выплаты в размере €168,18 в месяц, 

которые добавляются к основным семейным пособиям. Эти пособия предоставляются семьям с тремя 

и более детьми после получения пособий в связи с рождением или усыновлением ребенка. Около 

83% семей, получают эту дополнительную финансовую поддержку. 

Если многодетная семья решит сменить место жительство, она может получить пособие на 

переезд в размере €974,90.  Так же получают пенсионные выплаты, такие как дополнительные 10% к 

базовой пенсии для женщин, воспитавших троих детей, и еще 5% за каждого последующего ребенка. 

Пенсионное страхование также предусмотрено для домохозяек с детьми, особенно в семьях с низким 

доходом. 

Французская модель характеризуется длительной системой государственных пособий и 

интеграцией политики семейных ценностей в экономическую и социальную сферы жизни. Это 

становится залогом устойчивого роста населения. 

Таким образом, сравнение двух стран показывает, что активные меры господдержки в каждом 

случае приводят к различным результатам. В то время как Россия усердно работает над улучшением 

своей демографической ситуации с помощью программ, таких как материнский капитал, Франция 

демонстрирует более высокие показатели рождаемости, что обусловлено комплексным подходом к 

поддержке семей. 

 

Список литературы 

1. Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 (ред. от 01.07.2014) «Об утверждении 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» // – URL: 

https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 22.02.2025). 

2. Бессчетнова, О.В. Демографическая политика Франции и России: историко-

социологический анализ / О.В. Бессчетнова // Вестник ЧелГУ. – 2007. – С. 126-133. 

3. Пельтье, Р. Национальный институт демографических исследований. – Организация, работа 

и результаты / Р. Пельтье // Население. – 1949.  – С. 100-105. 

4. «CAF | Фонд семейных пособий» // – URL:  https://exil-solidaire.fr/caf (дата обращения: 22.02.2025). 

 

 

 

УДК 342.5 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВА: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Соколова Софья Романовна, курсант 

Сибирский юридический институт МВД России, Красноярск, Россия 

email: vikasokolova31@icloud.com 

Научный руководитель: Тепляшин Иван Владимирович, кандидат юридических наук, доцент  

Сибирский юридический институт МВД России, Красноярск, Россия 

e-mail: ivt-sl@yandex.ru 

 

Аннотация. В системе правовой деятельности и принятии решений по различным аспектам жизни 

общества органы государства обладают значительной компетенцией и организационно-правовыми 
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Органы власти Российской Федерации представляют собой государственные структуры, 

наделенные определенными властными полномочиями и управленческими функциями. Данные 

полномочия установлены Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а также 
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конституциями, уставами, законами субъектов Российской Федерации. Они играют ключевую роль в 

реализации государственной политики, управлении страной и защите прав граждан. 

При классификации органов власти необходимо обратиться к принципу разделения властей, 

который реализуется в правовом государстве. В системе разделения властей выделяются три 

основные группы органов: законодательные, исполнительные и судебные. 

Законодательные органы: Федеральное Собрание Российской Федерации, которое состоит из 

двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы. 

Исполнительные органы: Правительство Российской Федерации, который выступает высшим 

исполнительным органом власти, возглавляемый Председателем Правительства; федеральные 

министерства, осуществляющие управление различными отраслями государственной деятельности; 

федеральные агентства и службы. 

Судебные органы: Конституционный Суд Российской Федерации, являющийся высшим 

судебным органом по защите конституционного строя, прав человека и государственного 

суверенитета; Верховный Суд Российской Федерации, который является высшим судебным органом 

общей юрисдикции, обеспечивающий единство судебной практики; арбитражные и военные суды, 

суды общей юрисдикции, мировые судьи. 

Кроме этого, в соответствии с действующим законодательством отдельные органы не входят 

ни в одну из ветвей власти: Президент Российской Федерации, являющийся главой государства и 

обладающий значительными полномочиями; Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации, обеспечивающий защиту прав и свобод человека и гражданина. 

Можно обозначить классификацию органов власти по уровню их функционирования: 

Федеральные органы: действуют на всей территории страны и подчиняются исключительно 

федеральным законам (например, Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание 

Российской Федерации ). 

Региональные органы: действуют на уровне субъектов Российской Федерации (например, 

высшие законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, высшие 

исполнительные органы субъектов Российской Федерации, высшие должностные лица). 

Местные органы: действуют на уровне муниципальных образований (например, 

представительные органы, главы муниципальных образований). При этом важно подчеркнуть, что 

муниципальная власть в соответствии со ст. 12 Конституции Российской Федерации не входит в 

систему государственной власти. 

Классификация по функциональному назначению: 

Органы общей компетенции: занимаются широким кругом вопросов (например, 

Правительство Российской Федерации). 

Органы отраслевой компетенции: специализируются на определенных сферах деятельности 

(например, Министерство финансов, Министерство здравоохранения). 

Органы специальной компетенции: специализируются на отдельных направлениях 

деятельности (например, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации) [1, с. 395-

399]. 

Соответствующая классификация может быть продолжена. В свою очередь разграничение 

органов власти на соответствующие группы помогают структурировать и упорядочить систему 

органов государственной власти в России, обеспечивая эффективное управление и защиту прав 

граждан. Это также необходимо в образовательных целях, при изучении правового статуса органов 

власти и управления. Именно группировка органов власти обеспечивает механизм повышения 

эффективности управления в государственном секторе.  
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Аннотация. В современном обществе защита и реализация конституционных прав граждан является 

одним из ключевых аспектов обеспечения справедливости и законности, а также необходимой 

предпосылкой для устойчивого развития страны. Конституция Российской Федерации закрепляет 

широкий перечень прав и свобод, которые должны быть гарантированы каждому человеку. Однако 

эффективная реализация этих прав во многом зависит от деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления на уровне субъектов Федерации. Именно в регионах происходит 

конкретизация и адаптация федерального законодательства, определяются механизмы защиты прав 

граждан с учетом местных особенностей. В данной статье мы рассмотрим способы и механизмы 

реализации конституционных прав граждан в Калужской области, анализируя как общие принципы, 

так и специфические региональные практики.  
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 Любой субъект Российской Федерации, ставит перед собой задачу обеспечить своим 

жителям полноценное осуществление и защиту их конституционных прав. Важно проанализировать 

текущую ситуацию в этом регионе, выявить проблемные моменты и предложить пути их улучшения 

для более эффективного функционирования системы защиты прав человека. Исследование 

осуществляется на примере Калужской области. 

Законодательная база конституционных прав граждан в Калужской области является важным 

фактором для их реализации. В области существует ряд законов и нормативных актов, которые 

определяют правовой статус граждан и обеспечивают защиту их конституционных прав. Одним из 

ключевых документов, регулирующих эту сферу, является Устав Калужской области. 

В нем закреплены основные конституционные права и свободы граждан, такие как право на 

жизнь, на свободу и личную недоступность, на недопустимость пыток и жестокого обращения, на 

неприкосновенность частной жизни и семейного тайны. Кроме того, конституция гарантирует право 

на равенство перед законом и судом, на свободу совести, на свободу слова и информации, на 

объединение в общественные объединения и другие. 

Помимо самой Конституции РФ, в Калужской области действует ряд законов, 

устанавливающих дополнительные гарантии и права граждан. К примеру, есть законы, 

регулирующие доступ к информации, защиту прав потребителей, права инвалидов, права детей и 

молодежи, право на труд и др. Эти законы направлены на защиту и укрепление конституционных 

прав граждан в различных сферах и обеспечивают им возможность реализовать свои права и свободы 

[1]. 

Важным моментом является также механизм обеспечения исполнения и защиты 

конституционных прав граждан. Он включает в себя работу органов власти и управления, судебную 

систему, правозащитные организации и общественные институты. Все эти органы и структуры 

играют свою роль в обеспечении законности и защите прав человека [2]. 

Таким образом, законодательная в Калужской области представляет собой систему 

нормативных актов, которая гарантирует исполнение и защиту конституционных прав и свобод 

граждан. Она определяет правовой статус граждан и механизмы их защиты, способствуя укреплению 

правового государства и справедливости. 

В Калужской области механизмы защиты конституционных прав граждан функционируют на 

основе законодательства и институциональной системы. Важным инструментом защиты прав 

является судебная система, которая осуществляет контроль за соблюдением конституционных норм и 

решает спорные вопросы. Граждане имеют право обращаться в суд в случае нарушения их прав и 

интересов [1].  
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Помимо судебной системы, в Калужской области действует уполномоченный орган по правам 

человека, который занимается защитой прав граждан и контролем за соблюдением конституционных 

норм. Граждане могут обращаться в данный орган с жалобами и обращениями по вопросам 

нарушения их прав. 

Важным аспектом защиты прав граждан является также общественное участие, их 

гражданская активность. Независимые общественные организации и гражданские активисты могут 

выступать за защиту прав граждан, проводить мониторинг соблюдения конституционных норм и 

вмешиваться в случае нарушений. 

Для эффективной защиты конституционных прав граждан важно также обеспечить доступ к 

информации и образованию о правах и свободах человека. Проведение образовательных программ, 

семинаров и консультаций помогает гражданам быть в курсе своих прав и уметь их защищать. 

 В Калужской области существует целый ряд механизмов защиты конституционных прав 

граждан, включая судебную систему, уполномоченный орган по правам человека, общественные 

организации и программы по образованию. Взаимодействие всех этих институтов позволяет 

обеспечить эффективную защиту прав граждан и соблюдение конституционных норм в регионе. 

В реализации конституционных прав граждан в Калужской области значительную роль 

играют органы власти и общественные организации [1]. Органы власти, включая исполнительную и 

законодательную власть, ответственны за обеспечение соблюдения конституционных прав граждан 

на территории региона. К примеру, администрация области реализует функции по контролю за 

соблюдением прав граждан при осуществлении государственной власти в регионе. 

Законодательное собрание области играет важную роль в разработке и утверждении законов, 

которые направлены на защиту и соблюдение конституционных прав граждан. Путем принятия 

соответствующих законов и нормативных актов областные депутаты способствуют созданию среды, 

благоприятной для реализации конституционных прав граждан. 

Совместно с органами власти, общественные организации также играют значительную роль в 

защите прав граждан в Калужской области. Некоммерческие организации и общественные движения 

могут выступать в качестве защитников прав граждан, обращая внимание на нарушения и тесно 

сотрудничая с органами власти для их пресечения. 

Местные общественные организации также способствуют просвещению населения о 

конституционных правах и свободах, проводя информационные кампании и мероприятия. Кроме 

того, они могут предоставлять помощь гражданам в решении правовых вопросов и консультировать 

по вопросам защиты прав. 

 Роль органов власти и общественных организаций в защите прав граждан в Калужской 

области неоценима. Только взаимодействие всех сторон позволяет эффективно обеспечивать 

соблюдение и реализацию конституционных прав и свобод граждан на уровне региона. 

Однако можно констатировать, что, несмотря на наличие механизмов защиты 

конституционных прав в Калужской области, проблемы остаются. Недостаточная осведомленность 

граждан, нарушения законов, ограниченный доступ к юридической помощи и слабое взаимодействие 

органов власти и общественных организаций препятствуют полной реализации этих прав. Для 

повышения эффективности необходимо укреплять сотрудничество между властью и общественными 

организациями, повышать правовую грамотность и обеспечивать доступность юридической помощи. 

Только так можно обеспечить соблюдение и защиту конституционных прав граждан, что 

способствует развитию региона и повышению качества жизни. 
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Создание первой в мире атомной бомбы привело к возникновение нового вида угрозы 

международной безопасности. Ядерное оружие – самое опасное оружие на земле. Один ядерный 

заряд может уничтожить целый город, убить миллионы людей и создать угрозу для окружающей 

среды и жизни будущих поколений с долгосрочными катастрофическими последствиями. Опасность 

такого оружия проистекает из самого его существования. Ядерное оружие применялось в военных 

операциях дважды. На сегодняшний день в мире насчитывается около 12 500 единиц ядерного 

оружия и проведено более 2000 ядерных испытаний [1]. Разоружение – лучшая защита от подобных 

опасностей, но достижение этой цели – чрезвычайно сложная задача. 

В 1960-х годах в мире возникло движение за сокращение ядерных вооружений, которое с 

каждым днем набирает все больше сторонников. Нас всех воспитывают как «ядерными 

пацифистами», как будто нам навязывают новую религию, характерную для этого мира. Однако 

проблема сокращения и тем более ликвидации ядерного оружия, по-видимому, остается нерешенной, 

испытывая серьезные трудности в решении [2, с. 443]. 

Ядерная катастрофа настолько опасна, что может сделать нашу планету непригодной для 

жизни на многие столетия. Но мы не стоим на месте – главы государств, дипломаты, общественные 

деятели делают многое для решения этой проблемы. Например: первые лица СССР и США за период 

с 1985 по 2019 гг. сократили ядерное оружие в 6–8 раз и на данным момент это является огромным 

прорывом, несмотря на то, что ядерное оружие все еще находится в избыточном количестве. 

Чтобы продолжить дальше рассматривать проблемы, мы должны ответить на вопрос, а что же 

такое ядерное оружие? Ядерное оружие (устаревшее – атомное оружие), один из видов оружия 

массового поражения, поражающее действие которого обусловлено внутриклеточной энергией, 

выделяющейся в результате взрывных процессов деления и слияния ядер. Оно включает в себя 

ядерное оружие, средства его доставки к цели и средства управления. В зависимости от типа 

используемого ядерного оружия, в ядерных боеприпасах используются более узкие понятия, 

например, термоядерное оружие, нейтронное оружие [3]. 

К проблемам ядерного разоружения относят: 

1. Избыточное количество ядерного оружия на планете. Многие боеголовки находятся в 

боевом положении, что создает риск ядерной катастрофы.  

2. Факторы, влияющие на стратегическую стабильность. К ним относятся, например, 
развертывание глобальной системы ПРО США, развитие высокоточного оружия большой дальности 

в неядерном оснащении, угроза размещения оружия в космосе.  

3. Перевод процесса ограничения и сокращения ядерного оружия в многосторонний формат. 
Это требует подключения всех государств, обладающих военным ядерным потенциалом.  

4. Практика совместного использования ядерного оружия странами НАТО. Она 

противоречит ключевым положениям ДНЯО и предполагает проведение тренировок с личным 

составом вооруженных сил неядерных государств-членов альянса.  

5. Неопределенность категории «неприемлемый ущерб». Ее величина зависит от 

исторических, экономических, социальных, психологических и других факторов, различных для всех 

государств.  
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Создание ядерного оружия стало результатом успешных исследований в области ядерной 

физики, которые привели к выводу о том, что возможна ядерная цепная реакция деления ядер, 

сопровождающаяся выделением огромного количества энергии. В Соединенных Штатах группа 

ученых под руководством Р. Оппенгеймера разработала конструкцию атомной бомбы, и к середине 

1945 года были изготовлены первые три образца. 16 июля 1945 года на испытательном полигоне в 

Нью-Мексико (в Аламогордо) был произведен испытательный взрыв первой бомбы, а 6 и 9 августа 

1945 года две бомбы были сброшены на японские города Хиросиму (урановая бомба мощностью 15 

кт) и Нагасаки (урановая бомба мощностью плутониевая бомба мощностью 21 кт). 

В СССР научными работами, связанными с созданием ядерного оружия, руководил Курчатов 

И.В. 25 декабря 1946 года в Москве впервые на европейском континенте был запущен ядерный 

реактор и получена управляемая самоподдерживающаяся цепная реакция ядерного деления. Первое 

испытание отечественной атомной бомбы было проведено на Семипалатинском полигоне 29 августа 

1949 года. Ведущую роль в создании ИТС и последующих образцов ядерного оружия сыграли такие 

выдающиеся физики, как Ю.Б. Харитон, А.Д. Сахаров и К.И. Щелкин. От Вооруженных Сил 

подготовкой и проведением испытаний руководили главный маршал артиллерии Неделин М.И. и 

генерал Болятко В.А.. 

По мнению некоторых экспертов, сегодня нет необходимости говорить о перспективах 

быстрого ядерного разоружения. Ядерное оружие по-прежнему рассматривается практически всеми 

его обладателями в качестве основного средства сдерживания крупномасштабной агрессии. 

Однако попытки договориться о дальнейших сокращениях стратегических ядерных 

вооружений, в первую очередь со стороны России и Соединенных Штатов, а также вовлечь в этот 

процесс другие ядерные державы, могут иметь лишь частичный успех. Вряд ли они приведут к 

соглашению о полной ликвидации этого оружия. 

В то же время Россия поддерживает проект поэтапного глобального ядерного разоружения. 

Геннадий Гатилов, постоянный представитель Российской Федерации при Организации 

Объединенных Наций в Женеве, заявил, что это должно осуществляться поэтапно, на основе 

консенсуса и таким образом, чтобы шаги в этом направлении не наносили ущерба чьей-либо 

безопасности, а вели к укреплению международной стабильности, мира и безопасности для всех. 

19 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение вести 

переговоры с Россией и Китайской Народной Республикой (КНР) о сокращении количества ядерных 

боеголовок. 

Таким образом, угроза ядерной войны и ядерное вооружение - глобальная проблема, которая 

требует немедленное решение, ведь даже обычное испытание самого оружия, может привести к 

глобальной экологической катастрофе и уничтожению человечества. 
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В нашем мире 195 стран, каждая из них обладает суверенитетом, аппаратом власти, 

территорией, политической системой, формой государственного устройства. Всего в мире разделяют 

три  формы государственного устройства: унитарные государства, федеративные государства и 

конфедерации. Наибольший процент стран мира-это унитарные государства, а наименьший процент-

это государства с федеративным устройством.  

Федеративное государство- форма государственного устройства, при которой части 

государства являются государственными образованиями, обладающими юридически определенной 

политической самостоятельностью в рамках федерации. Российская Федерация- является 

представителем такого  государственного устройства. Она состоит из 89 субъектов , обладающих 

частичной политической самостоятельностью, из них – 24 республики, 9 краев, 1 автономной 

области, 4 автономных округов, 48 областей и 3 городов федерального значения. 

Один из признаков федеративного государства-это наличие суверенитета, Верховенство 

власти на всей территории страны и независимость от иных участников международных отношений. 

Так в статье 4 Конституции Российской Федерации написано: « Суверенитет  Российской Федерации 

распространяется на всю ее территорию». Что также доказывает факт, что Россия является 

федеративным государством [1]. 

Также, единая территория Российской Федерации, доказывает, что она является 

федеративным государством. И подтверждает это 67 статья Конституции Российской Федерации : 

«Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и 

территориальное море, воздушное пространство над ними. На территории Российской Федерации в 

соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории. Организация 

публичной власти на федеральных территориях устанавливается указанным федеральным законом». 

Еще один из признаков – это разделение компетенций и предметов между Российской 

Федерации и ее субъектами. Этот признак федеративного устройства зафиксирован в  главе 3 

конституции Российской Федерации. «Общие принципы разграничения полномочий между 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации и органами местного самоуправления.» 

3 глава Конституции Российской Федерации полностью  посвящена Федеративному 

устройству страны, из этого можно сделать вывод, что в Российской Федерации исключительно 

федеративное устройство.  

Унитарное государство – это государство, в котором вся власть сосредоточена в центральных 

органах власти.  В отличие от федеративных государств, регионы или местные органы власти 

обладают лишь теми полномочиями, которые им делегированы центральной властью.  Центральная 

власть может изменять или отменять эти полномочия по своему усмотрению.  Существуют 
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различные уровни децентрализации в унитарных государствах, но суверенитет всегда принадлежит 

центральному правительству. 

Италия-государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья, основано в 1861 году,  

Является унитарным государством с момента принятия конституции 1947 года., конечно , как 

таковых стаей в конституции нет, об указывающих факторов на то, что это унитарная республика, но  

в конституции прописано, что Италия имеет централизованную структуру. 

Конституция устанавливает центральные органы власти (Парламент, Правительство, 

Президент Республики) с широкими полномочиями. Регионы получают свои полномочия от 

государства, а не наоборот. Это в противоположность федеративной системе, где полномочия 

разделяются между центром и регионами, что подтверждает унитарное устройство Италии. 

Также, единство правовой системы, Конституция устанавливает единую правовую систему, 

действующую на всей территории страны. Хотя регионам предоставлена определенная 

законодательная автономия, она ограничена и подчиняется конституции и законам государства., еще 

один признак унитарного государства. 

А также отсутствие у регионов суверенитета, делает государство унитарным.  

Регионы не обладают государственным суверенитетом. Их власть делегирована центральным 

органам и может быть изменена или отозвана государством. 

Статья 5 Конституции Италии закрепляет унитарное устройство в  стране, с широчайшей 

территориальной автономией для образующих государство областей: «Республика, единая и 

неделимая, признает местные автономии и содействует их развитию; осуществляет самую широкую 

административную децентрализацию в зависимых от государства службах; приспосабливает 

принципы и методы своего законодательства к задачам автономии и децентрализации». Согласно 

этой статье, республика, единая и неделимая, признает местные автономии и содействует их 

развитию, осуществляет самую широкую административную децентрализацию в зависимых от 

государства службах, приспосабливает принципы и методы своего законодательства к задачам 

автономии и децентрализации.»[2] 

Статья 114 Конституции Италии, также закрепляет унитарное устройство в республике : 

«Республика включает коммуны, провинции, столичные города, области и  государство. Коммуны, 

провинции, столичные города и области являются автономными образованиями с собственным 

статутом, полномочиями и функциями в соответствии с принципами, установленными Конституцией. 

Рим является столицей Республики. Порядок его управления устанавливается законом 

государства». 

Все это дает нам понять, что Италия – это республика с унитарной формой правления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что унитарные государства имеют Централизованную 

власть, единое законодательство, централизованное управление и единую конституцию. 

А государства с федеративным устройством имеют разделение власти, разделенное 

законодательство, двухуровневую конституцию и децентрализованное управление.  
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Ветеринарная деятельность играет важнейшую роль в обеспечении продовольственной 

безопасности, охране здоровья животных и населения, а также в поддержании устойчивого развития 

сельского хозяйства. В Российской Федерации ветеринарная деятельность регулируется обширным 

комплексом нормативных правовых актов, устанавливающих требования к содержанию, лечению, 

профилактике заболеваний животных, производству и обороту продукции животноводства. 

Однако, несмотря на наличие развитой правовой базы, несоблюдение установленных 

требований является серьезной проблемой, приводящей к распространению опасных заболеваний, 

ухудшению качества продукции, экономическим убыткам и угрозе здоровью людей. В связи с этим, 

особое значение приобретает правовое регулирование ответственности за нарушение ветеринарного 

законодательства и в частности административной ответственности, как наиболее распространенного 

и оперативного средства воздействия на правонарушителей. 

Целью исследования является комплексный анализ административной ответственности как 

ключевого инструмента правового регулирования ветеринарной деятельности в Российской 

Федерации, выявление путей повышения эффективности административной ответственности за 

нарушение ветеринарного законодательства. 

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) содержит 

ряд статей, регулирующих ответственность за нарушения в области ветеринарии. [1] 

 К ним относятся: статья 10.6, 10.7, 10.8, 14.43.  

Актуальными примерами привлечения Россельхознадзором по административным 

правонарушениям являются следующие случаи:  

             ФГУП «Знамя Октября»: В марте 2019 года Россельхознадзор проверил предприятие, 

занимающееся сельским хозяйством (выращивание зерна, разведение крупного рогатого скота и 

производство молока). Были выявлены нарушения правил обращения с биологическими отходами. В 

результате, на компанию были составлены административные протоколы и наложен штраф в размере 

520 тысяч рублей.  

             ООО «ГРК Олимп»: В конце 2019 года проверка Россельхознадзора в заведении 

общественного питания в Одинцовском районе Московской области выявила несоответствие 

пищевой продукции требованиям технического регламента ЕАЭС. Компания была оштрафована на 

100 тысяч рублей и получила предписание об устранении нарушений.  

             ООО «Союз Продторг»: В декабре 2020 года Россельхознадзор проверил компанию, 

производящую и поставляющую продукцию, подлежащую ветеринарному контролю, в бюджетные 

учреждения Орловской и Брянской областей. Были обнаружены многочисленные нарушения 
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технических регламентов Таможенного союза, касающихся безопасности пищевой и мясной 

продукции. Компания была оштрафована и получила предписание об устранении нарушений.  

 ООО «Экологический центр»: В качестве примера привлечения к ответственности по статье 

10.7 КоАП РФ (сокрытие информации о падеже скота) можно привести случай в Кургане в апреле 

2022 года. Был задержан автомобиль компании, перевозивший биологические отходы свиноводства с 

нарушениями. Негерметичная упаковка привела к загрязнению дороги. Генеральный директор был 

признан виновным и оштрафован. [2] 

Вопрос об изменении ответственности за нарушение ветеринарного законодательства РФ 

является сложным и многогранным. Вот несколько направлений, в которых можно было бы 

рассмотреть изменения, а также обоснования для этих изменений: 

1. Ужесточение административных штрафов за наиболее опасные нарушения: 

Обоснование: Действующие штрафы в ряде случаев недостаточно высоки, чтобы эффективно 

сдерживать нарушения, особенно для крупных предприятий. Ужесточение штрафов за такие 

правонарушения, как сокрытие информации об опасных заболеваниях, нарушение правил карантина, 

выпуск в оборот опасной продукции, могло бы повысить уровень ответственности и снизить 

количество нарушений. 

Примеры: Значительное увеличение штрафов за повторные нарушения, введение 

прогрессивной шкалы штрафов в зависимости от масштаба бизнеса (чем крупнее предприятие, тем 

выше штраф). 

2. Введение уголовной ответственности за отдельные виды нарушений, повлекшие тяжкие 

последствия:  

Обоснование: В настоящее время уголовная ответственность за нарушение ветеринарного 

законодательства практически не применяется. Введение уголовной ответственности за действия 

(или бездействие), повлекшие массовый падеж животных, распространение особо опасных 

заболеваний, отравление людей продукцией животноводства, могло бы стать серьезным 

сдерживающим фактором и обеспечить более справедливое наказание за тяжкие последствия. 

Примеры: Уголовная ответственность за умышленное распространение опасных заболеваний, 

за производство и реализацию фальсифицированной продукции, повлекшей тяжкий вред здоровью 

людей. 

3. Расширение перечня административных наказаний: 

Обоснование: В настоящее время основным видом наказания является штраф. Расширение 

перечня наказаний могло бы обеспечить более гибкий подход к выбору меры воздействия в 

зависимости от характера нарушения. 

Примеры: Введение административного приостановления деятельности на более длительный 

срок, дисквалификация должностных лиц (запрет занимать определенные должности), конфискация 

орудий совершения правонарушения (например, оборудования для нелегального убоя). 

4. Усиление персональной ответственности должностных лиц и ветеринарных врачей: 

Обоснование: Зачастую нарушения происходят из-за ненадлежащего исполнения 

обязанностей должностными лицами и ветеринарными врачами. Усиление персональной 

ответственности могло бы повысить их мотивацию к соблюдению законодательства. 

Примеры: Введение более высоких штрафов для должностных лиц, дисквалификация за 

систематические нарушения, привлечение к дисциплинарной ответственности ветеринарных врачей, 

допустивших халатность. 

5. Совершенствование системы выявления и пресечения нарушений: 

Обоснование: Эффективность ответственности зависит не только от размера наказания, но и 

от неотвратимости его применения. Необходимо совершенствовать систему контроля и надзора, 

повышать квалификацию сотрудников Россельхознадзора, внедрять современные технологии для 

выявления нарушений. 

Примеры: Использование информационных систем для отслеживания перемещения 

животных и продукции, усиление контроля за соблюдением ветеринарных правил на границе, 

увеличение количества проверок, в том числе внеплановых. 

6. Упрощение процедуры привлечения к ответственности: 

Обоснование: Слишком сложные и длительные процедуры привлечения к ответственности 

могут снижать ее эффективность. Необходимо упростить и ускорить эти процедуры, сохранив при 

этом гарантии защиты прав лиц, привлекаемых к ответственности. 

Примеры: Внедрение электронного документооборота, сокращение сроков рассмотрения дел, 

упрощение порядка обжалования постановлений.  
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7. Повышение уровня информированности и профилактика нарушений: 

Обоснование: Предотвращение нарушений более эффективно, чем их выявление и наказание. 

Необходимо повышать уровень информированности граждан и организаций о требованиях 

ветеринарного законодательства, проводить разъяснительную работу, оказывать консультативную 

помощь. 

Примеры: Публикация разъяснений по вопросам применения ветеринарного 

законодательства, проведение обучающих семинаров и вебинаров, создание "горячих линий" для 

консультаций. 

8. Развитие системы страхования ответственности: 

Обоснование: Страхование ответственности может помочь предприятиям компенсировать 

ущерб, причиненный в результате нарушений ветеринарного законодательства, и стимулировать их к 

соблюдению правил. 

Примеры: Введение обязательного страхования ответственности для предприятий, 

занимающихся производством и переработкой продукции животноводства. 

Важно учитывать: 1) Любые изменения в системе ответственности должны быть тщательно 

продуманы и обоснованы, с учетом экономических, социальных и иных факторов. 

2) Необходимо избегать чрезмерного ужесточения ответственности, которое может привести 

к необоснованному давлению на бизнес и снижению экономической активности. 

3) Важно соблюдать баланс между интересами государства, бизнеса и граждан при 

определении Изменения должны быть направлены на создание эффективной системы, 

обеспечивающей соблюдение ветеринарного законодательства, защиту здоровья животных и людей, 

и безопасность продукции животноводства. 

Вывод. Административная ответственность является важным элементом правового 

механизма, обеспечивающего соблюдение ветеринарного законодательства в России. Однако, я 

считаю, что для повышения эффективности этой ответственности необходимо совершенствование 

правовой базы, включая усиление санкций за серьезные нарушения, оптимизацию процедур 

привлечения к ответственности и повышение эффективности контроля. Только комплексный подход 

к правовому регулированию позволит обеспечить ветеринарное благополучие страны и безопасность 

продукции животноводства. 
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На современное состояние экологии влияет достаточно много факторов, начиная от самих 

природных явлений и завершая непосредственной деятельностью самого человека. Одним из таких 

факторов является извлечение природных ресурсов и их дальнейшая переработка, которые, при 

неправильном производстве, могут нанести значительный ущерб как окружающей среде, так и 

населению. 

Этот вопрос был научно-практически проанализирован и поспособствовал возникновению 

такого научного направления как природопользование.  

Впервые этот термин был предложен Ю.Н. Куражковским, который понимал 

природопользование, как самостоятельную научно-производственную дисциплину, занимающуюся 

разработкой принципов деятельности, связанной с непосредственным использованием природных 

ресурсов. Другой ученый, Реймерс Н.Ф., относил природопользование к системе экологических наук, 

которая в тоже время была тесно связана с другими науками, такими как география и экология [13]. 

Сама деятельность по использованию природных ресурсов, подразумевает не только их 

научное изучение, но и разведку, извлечение, переработку в сырье для дальнейшего использования, а 

также их сохранение, при этом такая деятельность очень тесно взаимосвязана с целями экономики 

страны и социальными потребностями человека.  

На данный момент существует три главные составляющие природопользования: 

– извлечение и переработка природных ресурсов, а также активное их возобновление 

(воспроизводство); 

– охрана и улучшение качества окружающей среды, биологического и ландшафтного 

разнообразия; 

– активное регулирование природных процессов на научной основе, для сохранения 

природных запасов и развития общества [9]. 

Таким образом природопользование можно понимать в двух аспектах: как деятельность 

человека, связанная с извлечением, разведкой, первичной переработкой, транспортировкой и 

хранением природных богатств, а также их активное возобновление, так и как научную дисциплину, 

изучающую совокупность всех способов их эксплуатации. 

Анализируя приведенные понятия, мы пришли к выводу, что природопользование объединяет 

в себе три направления государственной политики: экологическое, социальное и экономическое. Это 

показывает актуальность и значимость природопользования для нашего государства. Помимо этого, 

значимость использования природных ресурсов закрепляется в нормативно-правовых актах, 

экономических и научных исследованиях.  

В нормативно-правовых актах закреплено понятие «рациональное природопользование», 

которое отнесено к стратегическим национальным приоритетам [3]. Также в Указе Президента РФ 

№899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации» от 07.07.2011 

года «рациональное природопользование» стало приоритетом науки [2].  

Понятие рациональности в этом случае можно понимать, как что-то разумное, обоснованное и 

приносящее какую-то пользу для государства и общества и в тоже время, учитывая значимость 

природы, эта польза должна быть и для окружающего нас природного мира. 

В Конституции Российской Федерации в части второй статьи 36 указывается, что владение, 

пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их 

собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и 

законных интересов иных лиц [1]. 

Но любое вмешательство в природную среду несет неизбежные цепные реакции, которые 

могут привести к необратимым последствиям. Поэтому правильное, рациональное и эффективное 

использование природных ресурсов важно не только для предприятий, осуществляющих 

деятельность в этой сфере, но и для всего населения.  

На данный момент времени технический прогресс, градостроительство, нерациональное 

землепользование, высокий уровень износа производственного оборудования и другие факторы 

значительно негативно влияют на окружающую нас среду, экологию и биоразнообразие. 

А восстановление природных запасов занимает достаточно продолжительный период времени, ввиду 

чего они истощаются, что приводит к пагубному воздействию на здоровье самого человека и его 

благополучие в целом. Нерациональное природопользование нарушает экологическое равновесие во 

всем мире и ведет к разрушению экосистем.  

По нашему мнению, основной целью экологической политики и научных исследований в этой 

области является обеспечение экологической безопасности государства. На этом также акцентирует 
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внимание М.Д. Иванова, отмечая, что с каждым годом все более очевидны результаты 

отрицательного воздействия различных производств на экологию [7].  

Это свидетельствует о том, что сохранение благоприятной экологической обстановки было и 

будет не только экологическим направлением политики государства, но и других направлений – 

социальной, аграрной и других. 

На данный момент вопросами рационального природопользования в большей части 

занимаются специалисты практической деятельности, но учитывая стремительное развитие общества, 

практических результатов и изучений недостаточно, ввиду чего возникает необходимость повышения 

актуальности и значимости научного изучения данного вопроса. 

Власова О.И., Оказова З.П. и Элипханова М.У. при изучении данной проблемы также 

отмечают, что природопользование – это еще и научная дисциплина, которая изучает все возможные 

формы эксплуатации природных ресурсов и мер по их сохранению [9].  

В середине ХХ века сформировалась такая дисциплина, как геоэкология, которая находится 

на стыке экологии и географии. В рамках ее целей лежит изучение закономерностей взаимодействия 

человека и природы, объединяющее ив себе исследования о Земле и живой природе, а также 

формирование научных основ рационального природопользования [10]. 

Исследованием этих вопросов также занимаются специалисты европейского бюро Всемирной 

организации здравоохранения, в число которых входят наши соотечественники. 

Если на Федеральном уровне регулирование рационального и эффективного 

природопользования ведется путем издания нормативно-правовых актов, то на региональном уровне 

ведется такая же активная деятельность путем не только издания правовых документов.  

Например, в Красноярском крае осуществляет свою детальность Министерство экологии 

Красноярского края, в задачи которого также входят вопросы эффективного использования 

природных ресурсов [4]. 

В рамках Министерства создан Научно-технический совет по вопросам природопользования 

Красноярского края. В цели его деятельности входит: 

– формирование и реализация основных направлений рационального природопользования; 

– повышение уровня эффективности использования природных богатств края; 

– совершенствование правового регулирования в области природопользования Красноярского 

края [5]. 

Научная работа в этой области ведется в Красноярском государственном аграрном 

университете агроэкологических технологий. Приоритетным направлением самого университета 

является разработка рациональных и эффективных приемов природопользования, а также разработка 

мер по охране окружающей среды [12]. 

Ведущим институтом в области рационального и эффективного природопользования можно 

назвать Институт проблем промышленной экологии Севера, являющегося подразделением ФГБУ 

науки Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии 

наук» (ИППЭС КНЦ РАН). Институт с научной точки зрения изучает технологические возможности 

переработки бедных месторождений медно-никелевых руд и техногенных отходов, возникающих при 

горнопромышленном производстве. Помимо этого, производится разработка мер по снижению 

нагрузки на окружающую среду [11]. 

Результаты, к которым стремится и получают студенты таких научных и образовательных 

организаций, помогают не только улучшить природопользование, но и сформировать будущую 

политико-правовую позицию государства в данном направлении. 

Подводя итог, следует отметить, что именно благодаря таким научным изучениям совместно 

с правовым регулированием, возможно достичь радикального повышения эффективного 

использования природного капитала страны и обеспечить его экономию, благодаря чему снизятся 

затраты природных ресурсов и объемы загрязнения экологии. Наука в этой области важна и 

необходима.  
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Местное самоуправление является важным элементом демократического государства, 

обеспечивающим участие граждан в решении вопросов местного значения. Советская модель 

местного самоуправления, существовавшая в СССР, представляет собой уникальный исторический 

опыт, который оказал влияние на развитие систем местного самоуправления в других странах, в 

частности, в Китае и Северной Корее. 

Советское влияние на формирование органов местного самоуправления в КНР: 

В первые годы существования КНР, советская модель государственного устройства была 

принята в качестве ориентира для построения социалистического государства. Это проявилось в 

создании народных собраний на всех уровнях, которые должны были представлять интересы 

трудящихся и избирать исполнительные органы – народные правительства [2, с. 88]. На уровне 

уездных городов, волостей и поселков (низовой уровень) формировались народные собрания, 

которые избирали народные правительства, отвечавшие за управление на своей территории. 

Советская модель организации местной власти характеризовалась следующими чертами [1, 

с.  50]: 

• Формальное преобладание представительных органов власти (Советов) над 

исполнительными при фактическом закреплении права принятия политических, кадровых и иных 

важных решений за партийными органами. 

• Выборность органов местной власти (Советов), наличие формальной сети общественных 

органов самоуправления и общественных организаций. Фактически данные органы находились под 

контролем партийной системы и были ориентированы на выполнение государственных задач, а не 

задач, поставленных местными сообществами. 

• Каждый уровень власти обладал определенной функциональной автономией, что сочеталось 

с иерархической соподчиненностью органов публичной власти, возможностью вышестоящих 

уровней вмешиваться в дела нижестоящего уровня. 

• Единство административно-территориального устройства страны. Вместе с тем, масштабы 

страны и ее многоукладность объективно делали невозможным тотальное государственное 

администрирование. Некоторая сфера жизни оставалась местным органам власти, имевшим сильную 

связь с населением, защищавшим его интересы. 

В частности, система колхозов, введенная в СССР, оказала влияние на создание народных 

коммун в КНР. Однако, в отличие от советской модели, китайские народные коммуны представляли 

собой более сложные и многофункциональные образования, объединявшие производственные, 

административные и социальные функции [4]. 

Современная структура и функции органов местного самоуправления в КНР: 

После периода реформ и открытости, начавшегося в конце 1970-х годов, система органов 

местного самоуправления в КНР претерпела значительные изменения. Народные коммуны были 

упразднены, а их функции были переданы народным правительствам. В сельской местности были 

созданы деревенские комитеты, которые стали низовым звеном самоуправления. 

Современная структура органов местного самоуправления в КНР включает в себя следующие 

основные элементы: 

•  Народные собрания: Остаются представительными органами на уровне уездных городов, 

волостей и поселков. Они избираются населением и отвечают за принятие местных законов и 

решений, а также за избрание народных правительств. 

•  Народные правительства: Исполнительные органы на уровне уездных городов, волостей и 

поселков. Они отвечают за реализацию решений народных собраний, управление экономикой, 

социальными вопросами и общественным порядком на своей территории. 

•  Деревенские комитеты: Самоуправляющиеся организации в сельской местности. Они 

избираются жителями деревни и отвечают за решение местных вопросов, таких как управление 

землей, развитие инфраструктуры, социальное обеспечение и общественный порядок. 

Несмотря на влияние советской модели, система органов местного самоуправления в КНР 

приобрела уникальные характеристики, обусловленные историческими, культурными и социально-

экономическими особенностями страны. 

Земля в КНР находится в коллективной собственности, что определяет особенности 

управления сельским хозяйством и использования земельных ресурсов на местном уровне. 

Деревенские комитеты играют ключевую роль в управлении землей и распределении доходов от ее 

использования. Коммунистическая партия Китая по-прежнему играет руководящую роль в 

управлении на всех уровнях, включая местное самоуправление. Партийные комитеты контролируют 

деятельность народных собраний и народных правительств, а также определяют основные 
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направления развития на местном уровне. Система органов местного самоуправления в КНР 

адаптируется к условиям рыночной экономики. Народные правительства играют активную роль в 

привлечении инвестиций, развитии предпринимательства и создании рабочих мест на своей 

территории [5]. 

После провозглашения Новой Китайской Республики в 1949 году, была принята советская 

модель управления, которая активно внедрялась в систему местного самоуправления. На протяжении 

последующих десятилетий местные органы власти формировали свою структуру, которая включала в 

себя местные народные собрания и комитеты в разных уровнях. Тем не менее, в последние 

десятилетия произошли изменения, направленные на децентрализацию и повышение автономии 

местных властей. 

Несмотря на наличие местного самоуправления, местные органы власти в КНР подчинены 

центральному правительству и обязаны следовать его указаниям. Это создает систему «двойного 

подчинения», где местные органы одновременно представляют интересы местного населения и 

осуществляют указания сверху. В результате местные власти часто сталкиваются с конфликтом 

между местными нуждами и требованиями центра. 

Органы местного самоуправления в Китайской Народной Республике представляют собой 

результат сложного взаимодействия советского влияния и адаптации к уникальным китайским 

условиям. Советская модель оказала значительное влияние на формирование системы управления, в 

том числе и на местном уровне, однако китайская система подверглась значительным изменениям и 

адаптации, приобретя уникальные характеристики. Современная система органов местного 

самоуправления в КНР представляет собой динамичный и развивающийся механизм, который играет 

важную роль в обеспечении экономического развития, социального обеспечения и общественного 

порядка на местном уровне.  

Таким образом, органы местного самоуправления в КНР, сохраняя многие элементы 

советской модели, продолжают адаптироваться к новым условиям. Их анализ позволяет лучше 

понять динамику взаимодействия между центром и местами, а также осознать роль местной власти в 

современном обществе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития муниципальных территорий современной 

России. Автор исследует положительный опыт муниципальных проектов, которые являются 

эффективным диалогом между органами исполнительной, муниципальной власти и населением. В 
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Ключевые слова: муниципальная власть, органы государственной власти, муниципальная 

территория, муниципальная реформа 

 

Муниципальные территории образования являются важным элементом в поддержании 

социальной стабильности и экономического развития государства. Для успешного управления этими 

территориями необходимы четкая законодательная база и квалифицированное осуществление 

стратегических планов развития. В последние годы в Российской Федерации активно 

совершенствуется законодательное регулирование деятельности органов местного самоуправления, 

однако некоторые важные вопросы, касающиеся реализации государственной политики в данной 

области, все еще требуют решения. Несмотря на значительные усилия, направленные на улучшение 

правовой среды, существуют нерешенные проблемы, препятствующие эффективной реализации 

государственной политики на муниципальном уровне. 

Ключевая роль в обеспечении экономической динамики и социальной гармонии государства 

отведена муниципальным образованиям. Результативное руководство этими территориями 

невозможно без отлаженной законодательной основы и квалифицированной реализации планов 

стратегического развития. В современной России вопросам улучшения нормативно-правовой базы, 

регулирующей деятельность органов местного самоуправления, придается особое значение, тем не 

менее, существует ряд неразрешенных проблем, касающихся осуществления государственной 

политики в данной области. 

Для решения задач, связанных с внедрением инновационных цифровых технологий в 

муниципальные хозяйства, необходимо урегулировать вопросы их финансирования, обеспечить 

квалифицированными кадрами, активно вовлекать население и стимулировать его участие [1, с. 4]. 

Поэтому мы полагаем, что для каждого города необходимо создать уникальную программу 

внедрения инноваций, учитывающую его специфику. При разработке такой программы следует 

отдавать приоритет технологиям, наиболее подходящим для данной территории, принимая во 

внимание существующий уровень развития информационной инфраструктуры. Внедрение передовых 

технологий в городах уже сейчас стимулирует конкуренцию за инвестиции, жителей, туристов, 

крупный бизнес и предпринимательские сообщества. Только объединив усилия всех этих субъектов, 

муниципальные образования смогут обеспечить реализацию всех инноваций в сфере 

землепользования, как того требует государство. В противном случае, при недостаточном 

финансировании, инновации станут незначительными, поскольку у муниципальных хозяйств 

слишком много прямых обязанностей перед гражданами, которые они обязаны выполнять в условиях 

ограниченных ресурсов. Таким образом, успех внедрения инновационных технологий в городах 

зависит не только от эффективной работы муниципальных служб, но и от прочного социального 

партнерства между ними, бизнесом, научными организациями и населением. 

Анализ текущего состояния и тенденций развития муниципального хозяйства показывает, что 

для существенного улучшения функционирования этой отрасли и ее компонентов требуются 

кардинальные преобразования. Эти преобразования могут заключаться во внедрении инновационных 

подходов к управлению городскими предприятиями. [2] Для укрепления экономического потенциала 

города критически важно акцентировать внимание на прогрессивных управленческих подходах к 

муниципальным ресурсам. Необходимо разрабатывать стратегии, направленные на рациональное 
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использование ресурсов, включая энергию и воду, а также на значительное улучшение городской 

инфраструктуры. Внедрение современных технологий в сферах образования, здравоохранения и 

коммуникаций также играет важную роль в повышении эффективности управления городскими 

ресурсами. Все эти меры в совокупности приведут к созданию действенной системы управления 

городским имуществом, формированию привлекательной среды для частных инвестиций и 

повышению конкурентоспособности региона.  

Основными инструментами для достижения этих целей станут активное использование 

цифровых и информационных технологий, а также передовых инженерных и архитектурных 

разработок. «Умный город» не только повышает удобство жизни горожан, но и помогает 

муниципальным службам экономить средства городского бюджета. 

Какие конкретно инновационные технологии предлагается внедрить? «Умные» городские 

приложения, предоставляющие жителям доступ ко всем необходимым функциям: заказ грузового 

такси, отслеживание местоположения общественного транспорта, оплата счетов, информация о 

пробках и свободных парковочных местах, запись на прием к врачу. «Умные» парковки, оснащенные 

датчиками для расчета времени стоянки и автоматического списания платы с банковской карты 

владельца. «Умное» освещение с датчиками движения, включающее уличное освещение только при 

необходимости, что позволяет экономить бюджетные средства на электроэнергию. «Умный» 

общественный транспорт, предоставляющий информацию о маршрутах и интервалах движения, а 

также отображающий время прибытия нужного транспорта на электронных табло. «Умно» 

водоснабжение, использующее передовые технологии для обеспечения населения и предприятий 

водой с применением повторной и циклической очистки. «Умные» урны, автоматически 

уведомляющие мусороуборочные компании о наполнении. 

В целом, внедрение инновационных технологий положительно сказывается на всех аспектах 

жизни населения. Создание благоприятных условий для внедрения новых технологий и контроль за 

их реализацией являются ключевыми факторами в этом процессе, требующими готовности и 

активного участия.Ключевыми методами реализации данных тезисов будет является широкое 

внедрение цифровых и IT-технологий, современных инженерных и архитектурных решений. Умный 

город не только способствует повышению уровня комфорта граждан, но и позволяет муниципальным 

хозяйствам экономить бюджетные средства города [3, с. 15]. 

Современные исследователи утверждают, что мы являемся свидетелями третьей цифровой 

революции, характеризующейся взаимодействием социальных медиа, мобильных технологий и 

масштабных хранилищ информации. Концепция «умного города» возникла как результат слияния 

тенденций урбанизации и цифровых преобразований. Следовательно, современные города остро 

нуждаются в инновационных технологиях, которые стали неотъемлемой частью повседневной жизни 

и важным двигателем прогресса. 

Реализация единого подхода к внедрению инноваций в городскую среду зависит не только от 

эффективной работы муниципальных служб, но и от плодотворного сотрудничества этих служб с 

бизнесом, общественными и научными организациями, а также с населением. Однако внедрение 

принципов этого проекта может столкнуться с трудностями, поскольку инновационный потенциал 

муниципальных образований различается в зависимости от географических и экономических 

особенностей регионов. 

Внедрение передовых технологий в городскую среду стимулирует соревнование между 

городами за привлечение инвестиций, новых жителей, туристических потоков, крупного и малого 

бизнеса. Только объединив усилия всех заинтересованных сторон, муниципалитеты смогут успешно 

внедрять инновации, соответствующие требованиям государства. В противном случае, из-за 

недостаточного финансирования, инновации будут малозаметны на фоне множества насущных задач, 

стоящих перед муниципальными службами [5, с. 27], которые ограничены в ресурсах. 

На данный момент ряд муниципалитетов сталкивается с трудностями при внедрении 

инноваций [6, с. 63], что приводит к отставанию малых городов от крупных. В частности, это 

касается внедрения местных онлайн-сервисов, таких как доставка еды или вызов такси. 

Государственные программы играют ключевую роль в реализации государственной политики 

в сфере местного самоуправления, направленной на повышение уровня жизни, развитие 

инфраструктуры, поддержку малого и среднего бизнеса и решение других важных задач. 

Для преодоления проблем в малых городах необходимо активизировать модернизацию во 

всех сферах, включая экономику, социальную сферу и культуру. Для успешного внедрения цифровых 

технологий в работу муниципальных предприятий важно решить вопросы финансирования, 

обеспечить наличие квалифицированных кадров и стимулировать участие местных жителей.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию ответственности ландшафтного архитектора за 

ошибки, допущенные в процессе проектирования и реализации ландшафтных объектов в России. 

Проводится анализ как гражданско-правовых механизмов ответственности (возмещение убытков, 

неустойка), так и административных, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП РФ) и муниципальными нормативными правовыми 

актами (МНПА), регулирующими правила благоустройства территорий муниципальных образований. 

Рассматривается взаимосвязь нарушений, допущенных при проектировании, с последующим 

привлечением к административной ответственности. Анализируется содержание правил 

благоустройства территорий муниципальных образований и их влияние на деятельность 

ландшафтного архитектора. Приводятся примеры из судебной практики, иллюстрирующие 

применение различных видов ответственности. В заключение сформулированы рекомендации, 

направленные на минимизацию рисков для ландшафтных архитекторов. 
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Как будущий ландшафтный архитектор я решила изучить как законодательство регулирует 

ответственность за ошибки, которые могут быть на работе. Деятельность ландшафтного архитектора, 

направленная на создание гармоничной и функциональной среды, тесно связана с соблюдением 

множества нормативных требований. Ошибки, допущенные на этапе проектирования и реализации 

ландшафтных проектов, могут повлечь за собой не только финансовые потери для заказчика, но и 

негативные экологические и социальные последствия, а также привлечение к административной 

ответственности. В условиях растущих требований к качеству городской среды и благоустройству 

территорий знание и соблюдение нормативно-правовой базы становится для ландшафтного 

архитектора необходимым условием успешной профессиональной деятельности. 

Целью данной статьи является комплексный анализ ответственности ландшафтного 

архитектора за ошибки в проектах, включающий рассмотрение гражданско-правовых и 

административно-правовых аспектов, а также исследование влияния муниципальных правил 

благоустройства на деятельность ландшафтного архитектора. 

Нормативно-правовая база ответственности ландшафтного архитектора 

Ответственность ландшафтного архитектора в России регулируется следующими основными 

нормативно-правовыми актами: 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ): определяет общие принципы 

договорного права, основания и порядок возмещения убытков, ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации (ГрК РФ): устанавливает требования к 

осуществлению градостроительной деятельности, в том числе к проектированию и строительству 

объектов капитального строительства, к которым могут относиться объекты ландшафтной 

архитектуры.  
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Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»: устанавливает требования безопасности к зданиям и сооружениям, в том числе к 

объектам ландшафтной архитектуры. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ): содержит 

составы административных правонарушений в различных сферах, в том числе в сфере 

благоустройства территорий, охраны окружающей среды, землепользования. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»: устанавливает 

правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды. 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»: 

регулирует деятельность в области обращения с отходами. 

Муниципальные нормативные правовые акты (МНПА): в частности, правила благоустройства 

территории муниципального образования, устанавливающие требования к внешнему виду и 

содержанию объектов благоустройства. [1] 

Гражданско-правовая ответственность ландшафтного архитектора 

Гражданско-правовая ответственность ландшафтного архитектора может наступать на 

основании: 

Договор подряда на выполнение проектных работ (ст. 759-762 ГК РФ): в случае 

некачественного выполнения проектных работ, нарушения сроков, несоответствия проекта 

требованиям нормативных документов. 

Договор оказания услуг по авторскому надзору (ст. 779-783 ГК РФ): в случае ненадлежащего 

осуществления авторского надзора, повлекшего за собой недостатки при реализации проекта. 

Обязательства вследствие причинения вреда (ст. 1064 ГК РФ): в случае, если ошибки, 

допущенные ландшафтным архитектором, привели к причинению вреда имуществу или здоровью 

граждан либо окружающей среде. 

В рамках гражданско-правовой ответственности ландшафтный архитектор может быть обязан 

возместить заказчику убытки, уплатить неустойку, возместить вред, причиненный третьим лицам. [2] 

Административная ответственность ландшафтного архитектора 

Административная ответственность ландшафтного архитектора может наступить за 

нарушение норм, установленных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и муниципальными нормативными правовыми актами. Наиболее часто 

встречающиеся составы административных правонарушений, к которым может быть привлечен 

ландшафтный архитектор, связаны с нарушением правил благоустройства территорий 

муниципальных образований. 

Например, статьи 8.8 и 8.6 КоАП РФ устанавливают ответственность за 

несанкционированные работы на земле, что включает в себя случаи нарушения правил 

благоустройства, что часто связано с ошибками в проекте. Ландшафтные архитекторы могут нести 

ответственность за преднамеренное или неосторожное нарушение этих норм, что может повлечь за 

собой штрафные санкции. [3] 

Правила благоустройства территории муниципального образования: содержание и 

значение для ландшафтного архитектора 

Правила благоустройства территории муниципального образования (ПБТМО) – это 

муниципальный нормативный правовой акт, устанавливающий единые требования к благоустройству 

и содержанию территорий, расположенных в границах муниципального образования. ПБТМО, как 

правило, содержат следующие положения, важные для ландшафтного архитектора: 

Требования к озеленению территории: видовой состав растений, плотность посадок, 

требования к уходу за зелеными насаждениями, компенсационное озеленение. 

Требования к размещению малых архитектурных форм (МАФ): типы МАФ, материалы, 

размеры, места размещения. 

Требования к освещению территории: уровни освещенности, типы светильников, места 

размещения. 

Требования к покрытию дорог и тротуаров: типы материалов, ширина, уклон. 

Требования к обустройству детских и спортивных площадок: оборудование, покрытие, 

ограждение, требования безопасности. 

Требования к содержанию и обустройству водных объектов: обустройство береговой линии, 

очистка воды, содержание прилегающей территории. 

Требования к организации сбора и вывоза отходов: места размещения контейнеров, 

периодичность вывоза.  
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Порядок получения разрешений на проведение работ по благоустройству: перечень 

необходимых документов, сроки рассмотрения заявлений. 

Ответственность за нарушение правил благоустройства: перечень административных 

правонарушений и размеры штрафов. 

Несоблюдение требований ПБТМО при проектировании ландшафтных объектов может 

повлечь за собой привлечение ландшафтного архитектора к административной ответственности. [2] 

Судебная практика: примеры применения гражданско-правовой и административной 

ответственности 

1. (гражданско-правовая ответственность): Заказчик обратился в суд с иском к ландшафтному 

архитектору, выполнившему проект благоустройства земельного участка. В результате 

неправильного выбора растений, предложенного архитектором, часть насаждений погибла. Суд 

удовлетворил иск, взыскав с архитектора убытки, связанные с приобретением и посадкой новых 

растений. (Основание: ненадлежащее исполнение договора подряда на выполнение проектных 

работ). 

2. (административная ответственность): Ландшафтный архитектор был привлечен к 

административной ответственности по статье регионального закона об административных 

правонарушениях, устанавливающей ответственность за нарушение правил благоустройства 

территории муниципального образования. Основанием послужило то, что в разработанном им 

проекте не было предусмотрено устройство ливневой канализации, в результате чего на территории 

после дождя образовывались лужи. (Основание: нарушение требований ПБТМО к обеспечению 

отвода поверхностных вод). 

3. (административная ответственность): Организация, выполнившая работы по 

благоустройству в соответствии с проектом, разработанным ландшафтным архитектором, была 

оштрафована за вырубку деревьев без порубочного билета. Архитектор также был привлечен к 

административной ответственности за то, что не указал в проекте необходимость получения 

порубочного билета. (Основание: несоблюдение требований природоохранного законодательства и 

ПБТМО). 

4. (взаимосвязь гражданско-правовой и административной ответственности): Заказчик 

обратился в суд с иском к ландшафтному архитектору с требованием о возмещении убытков, 

понесенных в результате уплаты штрафа за нарушение правил благоустройства, допущенного по 

вине архитектора. Суд удовлетворил иск, указав, что архитектор обязан был предусмотреть в проекте 

все необходимые мероприятия для соблюдения требований ПБТМО. (Основание: ненадлежащее 

исполнение договора подряда и причинение убытков заказчику). [4] 

Факторы, влияющие на определение степени ответственности 

При определении степени ответственности ландшафтного архитектора суд учитывает 

следующие факторы: 

Наличие и содержание договора: четко определенные обязанности сторон, распределение 

рисков, условия ответственности. 

Степень вины: умысел или неосторожность при совершении правонарушения. 

Причинно-следственная связь: между действиями (бездействием) архитектора и 

наступившими последствиями. 

Соблюдение требований нормативных актов: Соответствие проекта действующим нормам и 

правилам. 

Квалификация и опыт архитектора: Соответствие профессиональным стандартам. 

Страхование профессиональной ответственности: Наличие полиса страхования. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность (для административной 

ответственности). 

Чтобы минимизировать риски, связанные с ответственностью за ошибки в проектах, 

ландшафтным архитекторам рекомендуется: 

Тщательно изучать требования нормативных актов, в том числе ПБТМО, действующих на 

территории, где реализуется проект. 

Заключать договоры с заказчиками, в которых четко определены обязанности сторон, 

ответственность за нарушение условий договора, порядок разрешения споров. 

Проводить тщательный анализ территории проектирования, учитывать существующие 

ограничения и обременения. 

Использовать в работе актуальные строительные нормы и правила, а также другую 

нормативно-техническую документацию.  
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Осуществлять авторский надзор за реализацией проекта, контролировать соответствие 

выполняемых работ проектной документации. 

Регулярно повышать свою квалификацию, следить за изменениями в законодательстве. 

Страховать профессиональную ответственность. 

Консультироваться с юристами по сложным правовым вопросам. [1] 

Подводя итог всему вышесказанному хотелось бы отметить что ответственность 

ландшафтного архитектора за ошибки в проектах является сложным и многогранным вопросом, 

включающим гражданско-правовые и административно-правовые аспекты. Знание и соблюдение 

нормативно-правовой базы, в том числе правил благоустройства территорий муниципальных 

образований, является необходимым условием для успешной и безопасной профессиональной 

деятельности ландшафтного архитектора. Комплексный подход к оценке рисков и принятие мер по 

их минимизации позволит избежать негативных последствий и обеспечить высокое качество 

создаваемой ландшафтной среды. Дальнейшие исследования в этой области должны быть 

направлены на изучение судебной практики в различных регионах России и разработку 

рекомендаций по совершенствованию правового регулирования в сфере ландшафтной архитектуры. 
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Аннотация. В статье анализируется правовой статус российского и белорусского ветеринарного 

врача. Правовой статус – это юридически закрепленное положение субъекта в обществе, которое 

выражается в определенном комплексе его прав и обязанностей. У ветеринарного врача он является 

важным аспектом, определяющим его права, задачи, обязанности и ответственность. Специалисты 

ветеринарной службы имеют право осуществлять действия, предусмотренные действующими 

законами стран и республик. Сравнительный анализ правового статуса ветеринарного врача в России 

и Беларуси показывает наличие общих черт, однако существуют уточнения, связанные с 

особенностями национального законодательства и практики применения норм. 

Ключевые слова. Правовой статус, ветеринарный врач, права, обязанности, Российская Федерация, 

Республика Беларусь, ответственность, сравнительный анализ 

 

В условиях глобализации и интеграции экономик России и Беларуси, а также в свете новых 

вызовов в области ветеринарии, таких как эпидемии и биобезопасность, исследование правового 

статуса ветеринарного врача становится особенно актуальным.   
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Новизна статьи заключается в комплексном подходе к сравнительному анализу правового 

статуса ветеринарных врачей с акцентом на законодательные нормы , профессиональные стандарты и 

практическое применение , в России в соответствии с законом РФ «О ветеринарии» и Беларуси в 

соответствии с законом Республики Беларусь «О ветеринарной деятельности.»  

 Правовой статус ветеринарного врача является важным аспектом, определяющим его права, 

задачи, обязанности и ответственность.  

Результатами моего исследования является , анализ нормативно-правовых актов Российской 

Федерации и Республики Беларусь. 

В России правовой статус ветеринарного врача регулируется несколькими основными 

нормативно-правовыми актами, среди которых:  

Федеральный закон от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» – устанавливает 

основные принципы ветеринарного дела, права и обязанности ветеринарных специалистов; Согласно 

этому документу, специалистами в области ветеринарии являются физические лица, имеющие 

высшее или среднее ветеринарное образование. При этом они могут быть как уполномоченными 

лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации, так и не являться ими.  Если специалист занимается предпринимательской 

деятельностью в области ветеринарии, он обязан зарегистрироваться в уполномоченном 

исполнительном органе субъекта Российской Федерации. А те, кто осуществляет фармацевтическую 

деятельность, подлежат аккредитации, которая проводится не реже одного раза в пять лет [1]; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» – определяет требования к образованию ветеринарных врачей [3];  

Приказы Министерства сельского хозяйства РФ – содержат профессиональные стандарты и 

квалификационные требования [5]. 

В Республике Беларуси правовой статус ветеринарного врача регулируется следующими 

основными актами: 

Закон Республики Беларусь от 31 июля 2008 года № 300-З «О ветеринарии» – устанавливает 

основные принципы и направления ветеринарной деятельности. Под ним понимаются условия 

содержания, выращивания, разведения, перемещения, реализации, убоя животных, производства, 

заготовки, хранения, переработки, перемещения, реализации продуктов животного происхождения. 

Закон Республики Беларусь от 15 января 2016 года № 36-З «Об образовании» – определяет 

образовательные требования к ветеринарным специалистам [4];   

Постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь – 

регулируют профессиональные стандарты и квалификационные требования [6]. 

 В Российской Федерации и Республике Беларусь, специалисты государственной 

ветеринарной службы, действуя в рамках своих полномочий, имеют право не только осуществлять 

ветеринарные услуги, проводить диагностику заболеваний животных, но и выполнять ряд важных 

задач.  

В частности, они могут запрашивать у юридических и физических лиц, включая 

индивидуальных предпринимателей, различные документы для оценки ветеринарно-санитарного 

состояния [1, 2]. Эти документы содержат необходимую информацию, которая помогает выявить 

причины возникновения болезней у животных, а также оценить ветеринарно-санитарное качество 

продуктов, которые производятся из животного сырья, а также кормов и добавок к ним. 

Кроме того, специалисты осуществляют контроль за соблюдением ветеринарных норм и 

участвуют в проведении профилактических мероприятий по охране здоровья животных и людей [1, 

2]. При появлении подозрения о возможном возникновении очагов заразных болезней животных они 

могут вносить предложения юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, о необходимости приостановки убоя животных или же ограничения на 

использование или вывоз за пределы территории продуктов животного происхождения, которые не 

соответствуют установленным стандартам ветеринарно-санитарного качества. 

Также специалисты ветеринарной службы принимают участие в разработке долгосрочных 

ветеринарных целевых программ и стандартов, направленных на развитие ветеринарной науки и 

подготовку квалифицированных специалистов для ветеринарной службы [1, 2]. Они имеют право 

осуществлять и другие действия, предусмотренные действующим законодательством. 

Задачами Государственной ветеринарной службы Российской Федерации являются: 

предупреждение и ликвидация очагов заразных и незаразных массовых болезней животных, общих 

для человека и животных; обеспечение безопасности продукции животного происхождения в 

ветеринарно-санитарном отношении; охрана территории Российской Федерации от заноса заразных 
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болезней животных из иностранных государств; подготовка специалистов в области ветеринарии, 

производство препаратов и технических средств ветеринарного назначения; организация научных 

исследований по проблемам ветеринарии; охрана территории Российской Федерации от заноса 

заразных болезней животных из иностранных государств , а также осуществление федерального 

государственного ветеринарного контроля (надзора) [1]. 

В Республике Беларусь, задачи Государственной ветеринарной службы аналогичны, 

включая организация ветеринарных мероприятий; осуществление технического нормирования и 

стандартизации в области ветеринарной деятельности [7]. 

В обязанности ветеринарных врачей в России включают: проведение профилактических и 

лечебных мероприятий животных, для избежания зоонозов; ведение документации и отчетности; 

консультации по вопросам лечения и воспроизводства животных, соответствующего содержания и 

кормления животных согласно зоогигиеническим требованиям [1]. 

В Беларуси обязанности аналогичны, с акцентом на: обеспечение ветеринарно-санитарного 

благополучия и проведение экспертиз, исследований по качеству продуктов животного 

происхождения и ветеринарный контроль за погрузкой, выгрузкой и транзитом животных, продуктов 

и сырья животного происхождения, фуража и других животноводческих грузов при международных 

и внутригосударственных перевозках [8]. 

Ветеринарные врачи в России несут дисциплинарную, административную, уголовную и 

иную ответственность за нарушение законодательства в области ветеринарии и неправомерные 

действия, повлекшие ущерб здоровью животных или людей [9]. Ответственность устанавливается в 

соответствии с настоящим Законом и другими актами законодательства Российской Федерации . 

Наложение штрафов и других взысканий не освобождает виновных лиц от обязанности возместить 

ущерб в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В Беларуси ответственность ветеринарных врачей также включает: дисциплинарную 

ответственность за нарушение профессиональных обязанностей и уголовную ответственность за 

действия, повлекшие вред здоровью животных или людей. 

Ветеринарная медицина играет ключевую роль в обеспечении здоровья животных, 

безопасности продуктов животного происхождения и предотвращении зоонозов, что делает 

профессию ветеринарного врача особенно важной в современных условиях. 

Сравнительный анализ правового статуса ветеринарного врача в России и Беларуси 

показывает наличие общих черт, таких как регулирование профессиональной деятельности через 

законодательные акты, схожие права и обязанности, а также ответственность за нарушение норм. 

Однако существуют уточнения, связанные с особенностями национального законодательства и 

практики применения норм. 
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Легальная охота представляет собой сложный процесс, который осуществляется в строгом 

соответствии с установленными законодательными нормами и правилами. Эти правила включают в 

себя лицензирование охотников, определение сезонов охоты, а также квоты на отстрел отдельных 

видов животных. Лицензирование позволяет контролировать количество охотников и их 

деятельность, что, в свою очередь, помогает в управлении популяциями диких животных. Сезоны 

охоты устанавливаются с учетом биологических особенностей видов, чтобы минимизировать стресс 

на популяции в период размножения. Квоты, в свою очередь, помогают предотвратить чрезмерное 

отстреливание, что может привести к угрозе для существования определенных видов. Основная цель 

легальной охоты заключается в поддержании баланса в экосистемах. Через контроль над 

популяциями диких животных охота помогает предотвратить их чрезмерное размножение, что может 

привести к перенаселению и, как следствие, к истощению ресурсов.  

Однако наряду с легальной охотой существует и серьезная проблема нелегальной охоты, 

известной как браконьерство. Браконьеры, действующие в поисках быстрой прибыли, наносят 

огромный ущерб дикой природе. Их действия ставят под угрозу выживание многих видов животных, 

включая редкие и находящиеся под угрозой исчезновения. Браконьерство разрушает экосистемы, 

нарушает естественный баланс и угрожает биоразнообразию. В ответ на эту проблему многие страны 

начали внедрять более строгие законы и меры по охране дикой природы, включая патрулирование 

охраняемых территорий и образовательные программы для повышения осведомленности населения о 

важности сохранения природы.  

Отстрел животных в России – это сложная и многогранная тема, которая затрагивает как 

правовые, так и этические аспекты. В стране существует множество законов и нормативных актов, 

регулирующих охоту на животных и их защиту, однако на практике возникают различные правовые 

проблемы.  

Во-первых, одним из основных вопросов является соблюдение законодательства об охоте. 

В России действует Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» [1], 

который устанавливает правила охоты, включая сроки, места и виды животных, разрешенных для 

отстрела. А также часть 1 статьи 258 УК РФ [2] предусматривает уголовную ответственность за 

незаконную охоту, если это деяние совершено: с причинением крупного ущерба; с применением 

механического транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных 

способов массового уничтожения птиц и зверей. По второй части вышеуказанной статьи уголовная 

ответственность наступает за то же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.  
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 Однако на практике часто возникают случаи незаконной охоты, что приводит к уменьшению 

численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. Неправомерный отстрел 

животных может быть связан с недостаточной информированностью охотников о законодательстве 

или с отсутствием контроля со стороны государственных органов. 

Во-вторых, правовые проблемы могут возникать из-за конфликтов между интересами 

охотников и защитников животных. С одной стороны, охотники утверждают, что регулируемая охота 

необходима для поддержания баланса экосистемы и контроля численности популяций. С другой 

стороны, экологические организации и активисты выступают против отстрела животных, 

подчеркивая необходимость их защиты и сохранения естественной среды обитания. Эти 

противоречия часто приводят к судебным разбирательствам и общественным протестам. 

Закон об ответственном обращении с животными регулирует отношения в области обращения 

с животными в целях защиты животных, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов 

гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с 

животными.  

Согласно Федеральному закону «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3], власти регионов РФ 

самостоятельно смогут устанавливать правила отлова, транспортировки и (или) проводить иные 

мероприятия с животными без владельцев.  

Зоозащитники выступают против некоторых положений закона, считая, что он может 

позволить местным властям убивать бродячих животных, а не пристраивать их в приюты или 

вывозить в естественную среду обитания.  

Также зоозащитники объединяются в Всероссийское зоозащитное движение для совместного 

решения проблем, связанных с жестокостью в отношении животных. Основная цель объединения – 

требовать принятие федерального закона об ответственном обращении с животными с полным 

запретом регулирования численности путем умерщвления. 

Кроме того, существует проблема правоприменения. В некоторых регионах России 

наблюдается недостаток ресурсов для контроля за соблюдением охотничьего законодательства. 

Недостаточно разработаны процедуры отстрела, отсутствует единый федеральный орган, 

контролирующий этот процесс. Региональные нормативные акты часто противоречивы и не 

соответствуют общероссийским стандартам гуманного обращения с животными. 

В Красноярском крае разработан законопроект, предлагающий легализацию эвтаназии для 

безнадзорных животных, проявляющих агрессию и представляющих угрозу для людей. Власти 

региона обосновывают закон «О регулировании отдельных отношений в области обращения с 

животными на территории Красноярского края»  необходимостью принятия столь жестких мер 

резким увеличением числа нападений животных на людей, особенно в сельских районах, где 

создание и содержание полноценных приютов сталкивается с серьезными трудностями. Эвтаназия 

будет применяться только и осуществляться исключительно в специально оборудованных 

ветеринарных клиниках квалифицированными специалистами, что должно исключить жестокое 

обращение с животными. Критерии отбора для эвтаназии включают: совершение нападения на 

человека, повлекшего за собой телесные повреждения различной степени тяжести; проявление 

немотивированной агрессии, определяемой как нападение без очевидной причины, причинение вреда 

другим животным, угрозу жизни и здоровью людей или повреждение имущества; наличие у 

животного опасных заразных заболеваний, представляющих угрозу для населения.  

Отсутствие эффективных механизмов контроля за исполнением законодательства и 

привлечения к ответственности за его нарушения, а также недостаточная осведомленность населения 

о правовых аспектах отстрела животных усугубляют ситуацию и способствуют росту случаев 

незаконного и жестокого обращения с животными. Существующие штрафы и иные санкции часто 

оказываются недостаточно эффективными для предотвращения нарушений, особенно в случаях с 

организованным браконьерством, наносящим значительный ущерб популяциям диких животных. 

Необходимы более строгие меры наказания, включающие, в том числе, конфискацию орудий охоты и 

транспортных средств, использованных при совершении преступления. 

Особую актуальность приобретает вопрос взаимодействия различных государственных 

органов, ответственных за контроль в сфере охраны животного мира. Отсутствие четкой 

координации между природоохранными ведомствами, полицией и органами местного 

самоуправления затрудняет выявление и пресечение нарушений, снижает эффективность работы по 

сохранению биоразнообразия.  



95 

В последние годы в России предпринимаются усилия по борьбе с браконьерством и защите 

дикой природы. Ужесточение законов, увеличение штрафов и активизация работы 

правоохранительных органов – все это направлено на сохранение природных ресурсов и защиту 

животных. 

 Необходимо совершенствование законодательства и повышение эффективности 

правоприменительной практики. Проблемы усугубляются и отсутствием единой системы учета и 

мониторинга популяций животных. Это затрудняет оценку эффективности мероприятий по 

регулированию численности и выработку научно обоснованных рекомендаций. Необходима 

разработка единой информационной базы данных, содержащей сведения о численности, ареалах 

обитания и состоянии популяций различных видов животных на территории России. 

Решение этих проблем требует комплексного подхода, включающего совершенствование 

законодательства, повышение эффективности правоприменительной практики, развитие системы 

мониторинга и учета популяций животных, а также повышение квалификации специалистов. 
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Право собственности на земли лесного фонда является одной из ключевых юридических 

категорий, определяющих экономические, социальные и экологические аспекты управления лесными 

ресурсами. В России лесные земли занимают значительную часть территории (по данным Росреестра 

за 2024 год – более 65% земель), что делает вопрос их правового регулирования особенно 

актуальным. В данной статье рассматривается правовая практика регулирования отношений в сфере 

собственности на земли лесного фонда в России в сравнении с государствами СНГ, а также 

Европейского Союза. 

Статья 8 Лесного кодекса РФ [1] (далее – ЛК РФ) закрепляет право федеральной 

собственности на участки земель лесного фонда. В то же время ЛК РФ не относит все лесные участки 

к федеральной собственности. Право частной собственности на лесные участки в составе иных, 

кроме земель лесного фонда, категорий земель, в ЛК РФ не исключено. К землям лесного фонда 
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относятся лесные земли и нелесные земли, гласит статья 6.1 ЛК РФ. Основные положения ЛК РФ 

регламентируют государственную собственность на леса, что исключает возможность приватизации 

земель лесного фонда. 

Лесной кодекс Республики Казахстан [2] (далее – ЛК РК) регулирует общественные 

отношения по владению, пользованию, распоряжению лесным фондом, а также устанавливает 

правовые основы охраны, защиты, воспроизводства, повышения экологического и ресурсного 

потенциала лесного фонда, его рационального использования.  

Лесной фонд - это совокупность земель, включающих как покрытые лесом участки 

территории Республики Казахстан, так и специально предназначенные для нужд лесного хозяйства 

земли без растительности.  

Особенностью казахстанского законодательства является разделение лесных фондов на 

государственные и частные:  

- частный лесной фонд включает земли, переданные в собственность или долгосрочное 

пользование физическим лицам и компаниям для целей лесоразведения. К нему относятся участки с 

искусственными посадками (лесопитомники), плантационными насаждениями специального 

назначения, агролесомелиоративными зонами и т.д.; 

- государственный фонд охватывает земли, где лесные ресурсы остаются в ведении 

государства. 

Существование частного лесного фонда противоречит Конституции Казахстана, поскольку, в 

соответствии со статьей 6 Конституции Республики Казахстан, лишь «земля может находиться в 

частной собственности в соответствии с законодательством» [3]. Растительный же мир и другие 

природные ресурсы находятся в государственной собственности.  

Согласно данной правовой конструкции право собственности на частный лесной фонд 

оказалось отделено от права собственности на лесные ресурсы [4].  

Лесной кодекс Кыргызской Республики (далее ЛК КР) следующим образом регулирует 

вопрос собственности, согласно статье 11, государственный лесной фонд находится в 

исключительной собственности Кыргызской Республики [5].  

Лесной фонд образуется из лесов и земель, находящихся в государственной, коммунальной и 

частной собственности, предоставленных для нужд лесного хозяйства. Землями лесного фонда 

признаются земли, покрытые лесом, а также не покрытые лесом, но предназначенные для нужд 

лесного хозяйства. 

Также ЛК КР допускает частную собственность: в соответствии с конституционным 

положением о праве частной собственности на землю в Кыргызской Республике допускаются 

частные лесные угодья на условиях предоставления земельных участков в частную собственность 

для искусственного выращивания леса. Земельные участки предоставляются в частную 

собственность для целей искусственного лесоразведения из состава неиспользуемых земель [6]. 

В большинстве стран Европейского Союза существует разнообразие форм собственности на 

леса, включая частную, муниципальную и государственную собственность. Например, в Швеции и 

Финляндии большая часть лесов находится в частной собственности, что способствует эффективному 

управлению и стимулированию лесного хозяйства. Законы в этих странах ориентированы на 

устойчивое управление природными ресурсами и профилактику незаконной вырубки. 

Лесной закон Финляндии устанавливает преимущественно частную собственность на леса. 

Структура собственности выглядит следующим образом:  

- государственные участки составляют лишь 32,2%; 

- лесопромышленные компании контролируют 8%; 

- частная собственность неэксплуатационных земель – 54,8%; 

- отдельно выделяются частные леса прочих владельцев (5%). 

Финляндия имеет одну из наиболее высоких долей частной собственности на лес в Европе. 

Основная часть лесов Швеции (80,3%) находится в частном владении и только 19,7% 

принадлежит государству и общинам. Часть общественных лесов (7%) находится в распоряжении 

церкви. Государство владеет только 5% продуктивных лесных земель. Частные лица (семьи) – 

преобладающая категория лесовладельцев в Швеции (они владеют половиной лесов страны).  

Представления об институте права собственности на землю в теории отечественного 

гражданского права в целом аналогичны тем, которые существуют в зарубежном гражданском 

законодательстве.  

Таким образом, несмотря на общее понимание правовых оснований владения землей между 

российским и зарубежным гражданским законодательством, национальные особенности управления 
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лесными ресурсами приводят к значительным отличиям в распределении собственности и 

регулировании отношений, возникающих в сфере лесопользования и охраны лесов. 

Несмотря на то, что право зарубежных государств разграничивает две формы собственности: 

государственную и частную, многообразие и ценность лесных земель приводит к различным 

вариантам осуществления и права собственности на леса и управления ими.  

По итогам сравнительного анализа законодательства России и зарубежных стран можно 

выделить несколько ключевых отличий: 

1. В России доминирует государственная собственность на леса, в то время как в части 

зарубежных стран частная собственность является преимущественной. 

2. За рубежом наблюдается большая гибкость в управлении лесными ресурсами, что 

позволяет частным владельцам использовать леса более эффективно, в то время как в России 

контроль и регулирование со стороны государства порой могут быть слишком жесткими. 

3. Заграничные примеры демонстрируют, как частные владельцы могут быть активными 

участниками отношений по охране природы, что в значительной степени поддерживается на уровне 

государственной политики. 
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Санкционное давление, наложенное на Российскую Федерацию после начала специальной 

военной операции, проявило значительное воздействие на аграрный сектор. Сельскохозяйственный 

сектор является основой экономики любого государства, обеспечивая население продовольствием, 

создавая новые рабочие места и способствуя развитию сельских районов. Основополагающие 

принципы аграрного сектора: рациональное использование природных запасов, повышение 

производительности и качества продукции, а также адаптация к меняющимся климатическим и 

экономическим условиям. 

Сельхоз продукция содержит разнообразный спектр, например, зерновые культуры, 

масличные культуры, овощные культуры, фрукты, мясо, молоко и рыба. Данные товары являются 

основой питания населения и играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности. 

Для выращивания различных сельхоз культур, нужно использовать ресурсы, включая землю, воду, 

семена, удобрения, сельскохозяйственную технику. Компетентное управление такими ресурсами 

является ключевым фактором для долгосрочного ведения хозяйства сельского хозяйства. 

Земли сельхоз назначения служат фундаментом для развития аграрного сектора. В 

Российской Федерации сельскохозяйственные угодья занимают значительную часть площади страны 

и включают пашни, пастбища, сенокосы и сады. Целесообразное использование этих земель требует 

компетентного управления, применение и внедрение современных технологий и агротехнических 

методов. Согласно данным Росреестра, площадь сельхоз угодий в России составляет около 220 

миллионов гектаров, что делает страну одним из крупнейших сельскохозяйственных производителей 

в мире 

По данным государственного (национального) доклада о состоянии и использовании земель в 

Российской Федерации в 2023 году, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии можно выделить информационную статистику: «На 1 января 2024 года площадь земель 

сельскохозяйственного назначения составила 374 967,5 тыс. га. В сравнении с предшествующим 

годом площадь категории земель сельскохозяйственного назначения в составе земельного фонда 

Российской Федерации уменьшилась на 4167,2 тыс. га. В основном это связано с переводом лесных 

земель в категорию земель лесного фонда. Наибольшее уменьшение площади земель 

сельскохозяйственного назначения отмечено в Красноярском крае – на 4289,8 тыс. га, Архангельской 

области – на 1500,5 тыс. га, Забайкальском крае – на 590,4 тыс. га.» 

До введения санкций Российская Федерация активно экспортировала сельскохозяйственную 

продукцию в различные регионы мира. Основными направлениями экспорта были страны 

Европейского Союза, Северной Америки и Азии. Российская продукция, включая зерновые, 

масличные культуры, мясо и молочную продукцию, пользовалась востребованностью на 

международных рынках в силу своего качества и конкурентоспособным ценам. Введение санкций со 

стороны западных стран привело к изменению экономических условий, что потребовало адаптации 

аграрного сектора к новым реалиям. Импорт и экспорт сельхоз продукции до санкций 

регулировались рядом нормативно-правовых актов, например, таких как, Федеральный закон № 264-

ФЗ «О развитии сельского хозяйства» от 20 декабря 2003 года предусматривал меры государственной 

поддержки сельского хозяйства, включая субсидии на экспорт и импорт продукции [1]. 

Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2021 г. № 255 «Об утверждении Правил 

предоставления государственной поддержки организациям в целях продвижения продукции 

агропромышленного комплекса на внешние рынки и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации» также способствовало развитию внешнеэкономической 

деятельности в сельском хозяйстве [2].  

Санкции, введенные против нашей страны, включали ограничения на импорт техники, семян 

и химикатов, что негативно сказалось на производстве. Согласно данным Росреестра за 2023-2024 

годы, объем импорта сельскохозяйственной техники снизился на 25%, что привело к необходимости 

поиска альтернативных поставщиков и развития отечественного производства. Введение 

Федерального закона № 123-ФЗ от 14.04.2023 года «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» стало важным шагом в 

данном направлении. Закон предусматривает государственную помощь для приобретения 

отечественной продукции и стимулирование развития в аграрном секторе [3].   

Применение новых технологий стало одним из основных моментов адаптации аграрной 

сферы к санкционному давлению. Согласно исследованию, проведенному Институтом аграрных 

исследований РАН, использование инновационных методов в аграрной сфере позволило увеличить 



99 

результативность на 15–20%. Внедрение передовых технологий стало возможным благодаря 

государственному финансированию и инвестициям в научные исследования.  

Санкционное давление также изменило структуру товарообмена сельскохозяйственными 

товарами, введение ограничений на экспорт российской продукции в европейские государства и 

США способствовало изменению внешнеэкономической деятельности на азиатские рынки. Согласно 

информации Росреестра, продажи продуктов питания в государства Азии выросли на треть в 2023-

2024 годах. Это стало возможным благодаря активной деятельности по продвижению отечественных 

товаров на новых рынках и сотрудничеству с такими регионами, как Китай, Индия и Турция. 

Основные проблемы, с которыми столкнулось отечественное растениеводство в условиях 

санкций, включают глобализацию и регионализацию рынков, нехватку специалистов, изменение 

масштабов производства и излишки объема товаров. Глобализация рынков привела к усилению 

конкуренции и потребности в адаптации к международным стандартам качества и безопасности 

продукции. Регионализация, в свою очередь, требует развития местных торговых площадок и 

укрепления внутрирегиональных связей.  

Нехватка квалифицированных кадров – острая проблема, особенно в условиях активного 

развития новых технологий и методов ведения хозяйства. Расширение масштабов производства и 

излишки объема продукции требуют оптимизации производственных процессов и поиска рынков 

сбыта. Государственная поддержка аграрной отрасли в условиях ограничений – важный фактор 

стабилизации отрасли. Введение мер, предусмотренных Распоряжением Правительства РФ от 

09.03.2022 № 435-р «О выделении в 2022 году Минсельхозу России бюджетных ассигнований для 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям, 

международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке», включало дотации на 

кредиты, льготное налогообложение и поддержку экспорта [4]. Эти действия позволили аграрным 

предприятиям адаптироваться к измененным условиям и поддержать уровень производства [5, с. 

194]. Согласно статистике Росреестра, объем государственной поддержки агропромышленного 

комплекса в 2023-2024 годах составил 1,5 трлн рублей, что на 20% больше по сравнению с 

предыдущими годами. 

Таким образом, санкционное давление оказало значительное воздействие на АПК РФ, требуя 

приспособления к новым экономическим условиям. Введение мер господдержки, внедрение новых 

методик и переориентация внешнеэкономической деятельности позволили аграрному сектору 

сохранить устойчивость и продолжить свое развитие. В будущем необходимо продолжать 

деятельность по диверсификации экспорта, развитию внутреннего рынка и внедрению инноваций для 

обеспечения стабильного развития агропромышленного сектора в условиях санкций. 
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию различий правового статуса ветеринарного 

врача и врача, работающего в области человеческого здравоохранения. В ней рассматриваются 

ключевые аспекты, определяющие специфику профессиональной деятельности каждого из 

специалистов, включая объекты их работы, виды ответственности и нормы, регулирующие их 

деятельность. Анализ показывает, что несмотря на схожесть статусов работа, права и обязанности 

очень разнятся.  
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Медицинские специалисты, включая ветеринаров и врачей, играют важную роль в 

обеспечении здоровья людей и животных. Несмотря на общую цель – поддержание здоровья, их 

правовой статус значительно различается. Ветеринарные врачи занимаются лечением животных и 

контролем безопасности продуктов, тогда как врачи сосредоточены на здоровье человека. Эти 

различия влияют на профессиональные обязанности и правовые нормы.  

Актуальность исследования правового статуса ветеринаров и врачей связана с 

необходимостью понимания правовых основ и их работы. Понимание этих различий важно для 

специалистов, законодателей и общества, способствуя более эффективному взаимодействию между 

отделами здравоохранения и ветеринарии. 

Результаты исследований. Выявлены следующие различия в законах «Об основах охраны 

здравья граждан в Российской Федерации» и «О ветеринарии».  

Относительно сферы применения закон «О ветеринарии» регулирует вопросы, связанные с 

ветеринарным делом, включая профилактику заболеваний животных, контроль за качеством и 

безопасностью продуктов животного происхождения, защиту здоровья животных и людей от 

зооантропонозных заболеваний[2]. Закон «Об основах охраны здоровья граждан» Охватывает более 

широкие аспекты охраны здоровья населения, включая организацию медицинской помощи, 

профилактику заболеваний, права пациентов и медицинских работников, а также вопросы 

здравоохранения в целом[4]. 

Основная цель закона «О ветеринарии» - защита здоровья животных и людей через 

обеспечение ветеринарной безопасности, контроль за качеством продукции животного 

происхождения и профилактика распространения заболеваний среди животных и людей[2]. Как 

писал И.П. Павлов: медицинский врач лечит человека, а ветеринарный врач - человечество.  

Основная цель закона «Об основах охраны здоровья граждан» направлена на создание системы 

здравоохранения, которая обеспечивает доступность и качество медицинской помощи, защиту прав 

граждан в сфере здравоохранения и профилактику заболеваний[4]. 

В одной из статей закона  «Об основах охраны здоровья граждан» сказано о том, что 

эвтаназия запрещена[4], в то время как в законе «О ветеринарии» эвтаназия разрешена, если 

поступило предложение от владельца животного[2]. 

Также имеются различия в приказе «Об утверждении профессионального стандарта 

«Работник в области ветеринарии» и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые 
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правоотношения» и в приказе Минздравсоцразвития России «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения». 

 Назначение должностной инструкции ветеринарного врача связано с конкретизацией 

обязанностей и функций ветеринарного врача, занимающегося оказанием ветеринарной помощи 

животным всех видов. Он служит основой для разработки индивидуальных должностных инструкций 

в организациях[3]. В то время как приказ Минздравсоцразвития России утверждает 

квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения. Он охватывает 

более широкий круг профессий и служит для стандартизации требований к квалификации и 

обязанностям работников в области здравоохранения[1]. 

Должностная инструкции ветеринарного врача применяется исключительно в ветеринарной 

практике, касаясь только ветеринарных врачей и их специфических обязанностей[3]. Приказ 

Минздравсоцразвития охватывает различные профессии в сфере здравоохранения, включая 

медицинских работников, фармацевтов и других специалистов, что делает его более 

универсальным[1]. 

Структура и содержание должностной инструкции ветеринарного врача обычно включает 

разделы о должностных обязанностях, правах, ответственности, условиях труда и квалификационных 

требованиях, специфичных для ветеринарной практики[3]. Приказ Минздравсоцразвития содержит 

квалификационные характеристики, которые могут включать общие требования к образованию, 

опыту работы и профессиональным навыкам для различных должностей в здравоохранении[1]. 

Таким образом, различия в правовом статусе ветеринарного врача и врача подчеркивают 

уникальность каждой из профессий и важность их роли в обществе. Несмотря на схожесть статусов, 

работа, права и обязанности очень разнятся. Эти различия требуют внимательного подхода к 

регулированию их деятельности, чтобы обеспечить надлежащую защиту здоровья как животных, так 

и людей.  
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Аннотация. В данной статье автором рассматривается внедрение электронных трудовых книжек в 

Российской Федерации и анализируются основные преимущества данной системы, такие как 

упрощение процесса оформления и хранения трудовых документов, снижение затрат на бумажные 

носители, повышение прозрачности и доступности информации о трудовой деятельности работников. 

Особое внимание уделяется роли электронных трудовых книжек в условиях удаленной работы, где 

они способствуют более эффективному взаимодействию между работодателями и сотрудниками. 

Также затрагиваются и недостатки, включая риски кибербезопасности, необходимости адаптации 
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В современном мире новые информационные технологии развиваются с невероятной 

скоростью, проникая в различные сферы жизни и оказывая значительное влияние на них. Внедрение 

этих технологий способствует упрощению повседневных задач. Так, изменения затронули и сферу 

трудовых правоотношений. С 1 января 2020 года в рамках национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» был реализован переход на электронный документооборот и 

теперь информация о трудовой деятельности сотрудников будет храниться в электронном формате, а 

не бумажном [4]. 

Электронная трудовая книжка – это официальный документ, цифровой аналог бумажной 

трудовой книжки, в котором зафиксирована информация о трудовой деятельности работника, 

включая данные о местах работы, должностях, стаже и увольнениях [2]. С переходом на 

электронную систему работники могут получать о себе информацию через личные кабинеты на 

порталах государственных услуг, что делает процесс более удобным и прозрачным. 

Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном 

виде» внес новые правила для ведения трудовых книжек [3]. Согласно ему, первый работодатель 

обязуется создать новую трудовую книжку в электронном формате и вносить в нее соответствующие 

записи, для облегчения дальнейшей работы с данными о потенциальном работнике. Информация 

находится в общем доступе, так как она фиксируется в специальном реестре и хранится в цифровом 

виде. При необходимости предоставить данные о трудовой деятельности работника могут как 

текущий, так и бывший работодатель по последнему месту работы, а также управление Пенсионного 

фонда России или многофункциональный центр государственных услуг.  

Данный переход обладает рядом преимуществ, которые положительно повлияли на трудовые 

правоотношения. Во-первых, электронные трудовые книжки, в отличие от бумажных, обеспечивают 

более точный и надежный учет трудовой деятельности работников. К примеру, ранее работники 

могли уничтожать старые трудовые книжки или предоставлять новые при трудоустройстве, что 

затрудняло установление их реального стажа и дисциплинарных нарушений и существовал риск 

привлечения некомпетентных сотрудников. Таким образом, электронный документооборот 

минимизирует вероятность ошибок и потерь информации и положительно сказывается на 

прозрачности и открытости правовых отношений между сторонами. 

Во-вторых, как для работодателей, так и для работников, упрощение и ускорение доступа к 

данным значительно облегчает процесс получения информации о трудовой деятельности [6]. Это 

позволяет работникам свободно отслеживать свои трудовые достижения и стаж, а работодателям – 

быстро проверять квалификацию и опыт сотрудников. Кроме того, такой доступ способствует более 

эффективному управлению кадровыми ресурсами и повышает общую эффективность работы 

организаций.  
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Следующим важным фактором является возможность удаленной работы и дистанционного 

трудоустройства. В этом контексте электронные трудовые книжки играют незаменимую роль, так 

как устраняется необходимость отправлять бумажные документы, что экономит время и снижает 

затраты на почтовые услуги [7]. Также это минимизирует риски, связанные с потерей или 

повреждением документов в процессе их пересылки. Такие действия могли бы занять много времени 

и усилий, без гарантии, что работник будет принят на должность. 

Переход на электронные документы приносит значительные преимущества для 

работодателей в снижении риска потери или повреждения документов, так как данные хранятся в 

надежном цифровом формате и остаются доступными даже в случае чрезвычайных ситуаций. Кроме 

того, важным аспектом является сокращение затрат на оформление, ведение и хранение бумажных 

трудовых книжек, что позволяет компаниям сократить свои расходы.  

Одним из ключевых преимуществ электронной трудовой книжки также является 

безопасность и защита личных данных граждан. Согласно статье 24 Конституции Российской 

Федерации: «Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни 

человека без его согласия запрещены» [1]. Поскольку трудовая деятельность относится к 

информации о частной жизни работника, она также подлежит защите. Переход на цифровой формат 

значительно снизил риск кражи личных данных, так как их похищение в электронном виде гораздо 

сложнее, даже со стороны работодателя. 

У перехода на электронные трудовые книжки также имеются и проблемы. Отсутствие четких 

и адаптированных норм законодательства может привести к правовым пробелам и неясностям в 

использовании электронных трудовых книжек. 

Одним из значительных недостатков использования электронной формы учета трудовой 

деятельности является проблема доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в труднодоступных регионах. В таких местах, где природные условия или труднопроходимая 

местность затрудняют стабильное подключение к сети, жители могут столкнуться с невозможностью 

реализовать свои права на электронные трудовые книжки по причинам, не зависящим от них. Это 

приводит к выводу о том, что полное исключение бумажной версии трудовой книжки в ближайшее 

время невозможно – потребуется определенный период для переноса всех данных с бумажных 

трудовых книжек в электронную базу данных.  

Следующим недостатков является риск возможных сбоев в работе серверов. В случае 

технических неполадок работники могут столкнуться с трудностями при получении необходимых 

данных о своей трудовой деятельности, что приводит к задержкам в оформлении документов. Кроме 

того, сбои в системе могут создать сложности для работодателей, затрудняя процесс проверки и 

учета трудового стажа сотрудников. Потеря данных из-за серверных сбоев также может вызвать 

правовые проблемы, если информация о трудовой деятельности станет недоступной. Таким образом, 

для минимизации рисков необходимо обеспечить надежную работу серверов и регулярное резервное 

копирование данных. 

Кроме того, необходимо внедрять регулярные обновления программного обеспечения и 

системы защиты данных, чтобы минимизировать уязвимости. Важно также проводить обучение 

сотрудников по вопросам кибербезопасности, чтобы они могли распознавать потенциальные угрозы 

и действовать в соответствии с установленными протоколами. Наконец, создание резервных копий 

данных и разработка планов на случай инцидентов помогут обеспечить восстановление информации 

и минимизировать последствия возможных атак [5]. 

Таким образом, внедрение электронных трудовых книжек имеет как ряд преимуществ, так и 

недостатков. С одной стороны, электронный документооборот повышает прозрачность и упрощает 

учет трудовой деятельности работников, с другой же – для успешного перехода необходимо 

устранить существующие пробелы в законодательстве, которые могут препятствовать полному 

отказу от бумажных трудовых книжек. Без соответствующих поправок в законы и норм, 

использование электронных систем может столкнуться с трудностями и недоверием со стороны 

работников и работодателей [8].  
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Сельское хозяйство, как стратегически важная отрасль экономики, имеет важнейшее значение 

для обеспечения продовольственной безопасности страны. С переходом от административно-

командной системы к рыночной экономике важнейшим направлением предпринимательской 

деятельности стало микро, малое и среднее предпринимательство. Эти специфические 

организационно-правовые нормы, которые не закреплены в ГК требуют особого правового 

регулирования. Для данных субъектов органы государственной власти предусмотрели меры 

государственной поддержки. Для успешного функционирования сельскохозяйственных организаций 

требуется государственная поддержка, включая эффективную систему кредитования и страхования. 

Длительный производственный цикл в сельском хозяйстве действительно требует особого 

подхода при предоставлении кредитов. Исследования Дорожкиной Н.И. и Сувориной Ю.С. 

показывают, что анализ кредитоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей затруднен 

из-за разницы между расходами на производство и доходами от продажи.[1, с. 42] Сельское 

хозяйство имеет свои особенности, такие как зависимость от погодных условий и сезонность. Это 

приводит к тому, что доходы от реализации продукции могут значительно варьироваться в 

зависимости от времени года и урожайности. В таких условиях кредитование с учетом фаз 

производственного цикла становится критически важным для снижения рисков как для заемщиков, 

так и для кредиторов. Платежи по кредиту, осуществляемые в конце производственного цикла, когда 

заемщик уже получил прибыль от реализации готовой продукции, позволяют снизить риски 
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невозврата кредита. Это связано с тем, что к моменту оплаты кредита у заемщика уже есть средства 

для погашения задолженности. Сорокина Е.А. предлагает решение следующим способом: внесение 

изменений в ст. 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и дополнение 

кредитных договоров таким образом, чтобы плата за пользование кредитом осуществлялась в конце 

производственного цикла, будет способствовать более эффективному использованию кредитных 

ресурсов в сельском хозяйстве.[2, с. 27]. И мы согласны с тем, что это позволит заемщикам более 

уверенно планировать свои финансовые потоки и минимизировать риски, связанные с колебаниями 

доходов. И таким образом, предложенные изменения в законодательстве и практике кредитования 

будут способствовать снижению рисков для заемщиков и более эффективному использованию 

кредитных ресурсов в сельском хозяйстве. 

Еще одной важной проблемой является то, что доступность кредитных средств для малого и 

микро сельскохозяйственного бизнеса существенно ограничена. Причины, которые будут указаны 

ниже, отражают глубокие системные проблемы, характерные для данной сферы. Во-первых, 

основным активом сельхозпредприятия часто является земля, которая не всегда может служить 

надежным залогом из-за сезонных колебаний цен на сельхозпродукцию, природных катаклизмов и 

других факторов. При этом, малые сельхозпредприятия, как правило, обладают ограниченным 

количеством имущества, которое можно использовать в качестве залога, что существенно снижает их 

кредитную привлекательность. Во-вторых, инвестиции в сельское хозяйство традиционно считаются 

высокорискованными из-за зависимости от погодных условий, колебаний цен на сельхозпродукцию, 

а также государственного регулирования. Получение прибыли от инвестиций в сельское хозяйство 

обычно требует длительного времени, что не всегда устраивает инвесторов, ориентированных на 

краткосрочные результаты. И в-третьих, обработка большого количества мелких кредитных заявок от 

малых сельхозпредприятий требует значительных ресурсов со стороны банков. Мелкие кредиты не 

позволяют банкам эффективно диверсифицировать риски, что увеличивает вероятность 

возникновения проблем с возвратом долга. 

Для существенного расширения доступа сельхозпроизводителей к финансовым ресурсам 

необходимо активнее привлекать коммерческие банки к кредитованию этой сферы. Перспективной 

моделью может стать синдицированное кредитование, позволяющее объединить усилия нескольких 

банков для финансирования крупных проектов. Параллельно следует развивать механизмы 

рефинансирования, обеспечивающие стабильный поток средств в сельское хозяйство. Кроме того, 

первостепенное значение имеет создание современной инфраструктуры сельскохозяйственного 

кредитования, способной оперативно удовлетворять потребности аграрного сектора. В то же время 

диверсификация источников финансирования для сельхозпроизводителей является ключевым 

фактором их устойчивого развития. Активное вовлечение коммерческих банков в кредитование 

агропромышленного комплекса, в том числе на основе синдицированных кредитов, позволит снизить 

риски для каждого отдельного финансового института и расширить доступ 

сельхозтоваропроизводителей к кредитным ресурсам. Государство должно сыграть более активную 

роль в развитии сельскохозяйственного кредитования. Широкое использование механизмов 

рефинансирования, а также создание благоприятных условий для работы коммерческих банков в 

аграрном секторе позволит существенно увеличить объемы кредитования сельхозпроизводителей. 

Минсельхоз принял решение привязать ставку льготного кредитования предприятий 

агропромышленного сектора (АПК) к ключевой ставке Банка России. Решение Минсельхоза о 

привязке ставки льготного кредитования для АПК к ключевой ставке ЦБ несет в себе ряд рисков для 

сельскохозяйственного сектора. Ранее доступные сельхозпроизводителям льготные кредиты по 

ставке до 5% годовых были важным инструментом поддержки отрасли. Новая политика, 

предполагающая повышение ставки до 6,8% и выше, значительно сузит круг предприятий, 

способных воспользоваться такой поддержкой. Повышение процентных ставок приведет к 

существенному увеличению финансовой нагрузки на сельхозпредприятия. Это может поставить под 

угрозу их финансовую устойчивость, особенно для небольших и средних хозяйств. Рост стоимости 

заемных средств неизбежно приведет к сокращению инвестиций в сельское хозяйство. Это замедлит 

технологическое обновление отрасли, снизит ее конкурентоспособность и может привести к 

сокращению производства. Более крупные и финансово устойчивые сельхозпредприятия смогут 

адаптироваться к новым условиям кредитования, в то время как небольшие хозяйства окажутся в 

более уязвимом положении. Это приведет к усилению неравенства в агропромышленном комплексе. 

Сокращение производства сельхозпродукции в результате ужесточения условий кредитования может 

негативно сказаться на продовольственной безопасности страны.  
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Ранее государство выступало своего рода буфером, смягчая влияние изменений денежно-

кредитной политики на сельское хозяйство. Теперь же, привязав ставку льготного кредитования к 

ключевой ставке ЦБ, государство фактически передает часть ответственности за развитие 

агропромышленного комплекса коммерческим банкам. Имеем место предположить, что следует 

провести установление различных ставок для разных категорий сельхозпроизводителей (например, 

для начинающих фермеров, для крупных агрохолдингов). 

Современная система сельскохозяйственного страхования не справляется с защитой 

интересов аграрного бизнеса. Длительные сроки выплат страховых возмещений, часто превышающие 

год, создают серьезные финансовые трудности для фермеров, чьи доходы и так ограничены 

высокими кредитными обязательствами. Задержки с выплатами подрывают финансовую 

устойчивость сельхозпредприятий и не позволяют им своевременно восстанавливать производство 

после страховых случаев. Более того, страховые компании часто отказывают в выплатах, исключая из 

страхового покрытия недобор урожая. Такая практика существенно ограничивает возможности 

аграриев защитить свой бизнес и снижает привлекательность страхования для 

сельхозпроизводителей. Для решения этой проблемы необходимо срочно реформировать систему 

сельскохозяйственного страхования, сократив сроки выплат и расширив перечень страховых 

событий.  

Несмотря на государственную поддержку, высокая стоимость сельскохозяйственного 

страхования (50% страховой премии) и жесткие сроки уплаты страховых взносов делают эту услугу 

недоступной для большинства российских фермеров. Ограниченные финансовые ресурсы, 

обусловленные высокой закредитованностью и сезонностью доходов, вынуждают аграриев делать 

непростой выбор между инвестициями в производство и защитой от рисков. В результате многие 

сельхозпредприятия остаются без страховой защиты, что повышает их уязвимость перед различными 

угрозами и способствует росту числа банкротств в аграрном секторе. Такая ситуация создает 

замкнутый круг: финансовые трудности препятствуют развитию страхования, а отсутствие страховой 

защиты, в свою очередь, усугубляет финансовые проблемы сельхозпроизводителей. 
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лесопользования, в том числе, в области лесозаготовок, которые являются важной отраслью 
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окружающей среде, их причины и последствия. На основе анализа правоприменительной практики 
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административных правонарушений в данной сфере. 
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Лесозаготовки являются одной из основных форм деятельности в лесной промышленности 

Красноярского края. Однако, нерегулируемые и неконтролируемые лесозаготовки могут привести к 

разрушению лесных экосистем, ухудшению качества окружающей среды и потере биологического 

разнообразия. Кроме того, незаконные и некачественные лесозаготовки приводят к ущербу для 

местного населения и экономики региона. В статье анализируются административные 

правонарушения в сфере производства лесозаготовок и предлагаются меры по их предотвращению. 

Административные правонарушения в сфере лесозаготовок включают в себя незаконную 

вырубку деревьев, несоблюдение экологических норм, использование запрещенных методов 

заготовки и транспортировки леса. Эти действия могут привести к уничтожению лесных массивов, 

потере биоразнообразия и нарушению водных ресурсов. Такова сущность административных 

правонарушений в лесозаготовках. 

Причинами возникновения административных правонарушений в данной сфере могут стать: 

 Экономический давление: Неконтролируемая вырубка может быть обусловлена 

стремлением предприятий к максимальной прибыли без учета экологических последствий. 

 Неэффективная система контроля: Недостаточная эффективность мониторинга и контроля 

со стороны государственных органов создает благоприятные условия для правонарушений. 

 Отсутствие образования и информированности: Низкий уровень осведомленности 

работников и предпринимателей о правилах лесозаготовок может привести к случайным или 

преднамеренным нарушениям. 

К последствия административных правонарушений относятся: 

 Экологические проблемы: Незаконная вырубка и несоблюдение технологий заготовки 

могут привести к деградации почвы, снижению уровня грунтовых вод и потере жизненного 

пространства для многих видов растений и животных. 

 Экономический ущерб: Нарушения в лесозаготовках могут вызывать сокращение объемов 

лесных ресурсов и ущерб для лесной промышленности. 

 Социальные последствия: Ущемление интересов местных сообществ, зависящих от лесных 

ресурсов, может вызвать социальные напряжения и конфликты. 

 Лесные пожары, уничтожающие огромные площади лесов, приносящие невосполнимый 

ущерб 

Отношения, регулируемые лесным законодательством, являются важной составляющей 

экологической политики Российской Федерации. Лесной кодекс устанавливает основные принципы 

использования, охраны и воспроизводства лесных ресурсов. Кроме того, существуют и другие 

федеральные законы, которые регулируют данную сферу, а также законы, принимаемые субъектами 

Российской Федерации в соответствии с ними [1].  

Виды использования лесов закреплены в ст. 25 ЛК РФ от 04.12.2006 №206-ФЗ. К этим видам 

относятся заготовка древесины; заготовка живицы; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 

заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; осуществление видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства и т.п. [2]. 

В некоторых ситуациях субъекты лесных правоотношений нарушают правила 

лесопользования. В ст. 8.25 КоАП РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ говорится о нарушениях правил 

использования лесов: нарушение правил заготовки древесины, порядка проведения рубок лесных 

насаждений, правил заготовки живицы, заготовки пригодных для употребления в пищу лесных 

ресурсов (пищевых лесных ресурсов), сбора лекарственных растений, заготовки и сбора недревесных 

лесных ресурсов и использование лесов с нарушением условий документов, на основании которых 

предоставляются лесные участки [3]. 

Так, например, в Емельяновском районе Красноярска преступная группа, состоящая из двух 

мужчин, систематически занималась незаконной вырубкой хвойных лесов. Данная деятельность 

продолжалась в течение пяти лет и за это время было вырублено более 1000 м³ деревьев различных 

видов. При этом предприимчивые красноярцы, в возрасте 30 и 37 лет, отбирали только самые 

качественные хвойные участки и сами пилили деревья, а также периодически привлекали рабочих 

для выполнения работ. Вырубленный лес продавался, и ущерб, нанесенный лесному хозяйству, был 

оценен в 78,4 миллиона рублей. Лесорубов, которые были осуждены за незаконную вырубку хвойных 

деревьев, удалось задержать, и они были приговорены к тюремному заключению. 

Существует и незаконные вырубки лесов, которые часто маскируется под пожары. Они 

являются серьезной угрозой для окружающей среды. Эти практики приводят к разрушению целых 

лесных экосистем, что влечет за собой потерю биоразнообразия и ухудшение качества окружающей 
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среды. Более того, они способствуют изменению климата, поскольку леса играют важную роль в 

углеродном цикле, поглощая углекислый газ и выделяя кислород. 

Преступления в сфере лесозаготовок являются серьезной проблемой, требующей активных 

мер по борьбе с ними. В настоящем году правоохранительными органами края был выявлен 451 факт 

незаконных рубок. Эти данные свидетельствуют о том, что организованные преступные группы и 

недобросовестные предприниматели продолжают осуществлять незаконную деятельность в лесном 

секторе. 

Органы правопорядка предпринимают комплексные меры для противодействия этим 

преступлениям. Налажена система слежения и контроля, позволяющая выявить нарушения прямо на 

месте и задержать преступников. Кроме того, проводятся оперативные расследования и 

разрабатываются меры для предотвращения повторных нарушений. Эффективность работы 

правоохранительных органов в борьбе с незаконными рубками в значительной степени зависит от 

сотрудничества с другими заинтересованными структурами. Ведется координация с 

лесоуправлениями, экологическими организациями, а также с представителями бизнес-сообщества. 

Таким образом, создается единая платформа для обмена информацией и совместных действий 

Так же следует сказать об органах, осуществляющих контроль за вырубкой леса в России. 

Согласно ст. 96 ЛК РФ федеральный государственный лесной контроль (надзор) осуществляется 

федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Правительством Российской 

Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках переданных 

полномочий Российской Федерации по осуществлению государственного надзора. Осуществление 

государственного надзора может быть возложено на государственные учреждения, 

подведомственные федеральному органу исполнительной власти, в пределах полномочий указанного 

федерального органа исполнительной власти, на государственные учреждения, подведомственные 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в пределах полномочий 

указанных органов [2].  

В Постановлении Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 1098 «О федеральном 

государственном лесном контроле (надзоре)» сказано, что государственный контроль (надзор) 

осуществляют уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) органы 

исполнительной власти, их территориальные органы, подведомственные им государственные 

учреждения в пределах их компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

а именно: 

 Федеральное агентство лесного хозяйства; 

 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; 

 органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которым переданы 
полномочия Российской Федерации по осуществлению государственного контроля (надзора); 

 государственные учреждения, подведомственные органам государственного надзора [5]. 
Развитие современных технологий для более эффективного мониторинга и контроля за 

процессами лесозаготовок – одна из мер, которая может помочь предотвратить административные 

правонарушения. Это позволит более точно отслеживать и контролировать проводимые работы в 

лесу, а также своевременно выявлять и реагировать на нарушения. Например, с помощью 

специальных систем наблюдения и геоинформационных технологий можно будет определить места 

незаконной рубки, анализировать объемы заготовленной древесины и устанавливать соответствие с 

разрешенными лимитами. Это облегчит процесс выявления нарушений и наказания виновных сторон. 

Кроме того, для предотвращения административных правонарушений необходимо ужесточить 

законодательство и внедрить более строгие нормы и правила, регулирующие лесозаготовки. Это 

может включать в себя установление жестких штрафов или даже лишение прав для лиц, 

допускающих нарушения в лесозаготовительной деятельности. Эффективные санкции будут 

способствовать соблюдению законодательства и отпугивать потенциальных нарушителей. Суммы 

штрафов должны быть выше размера предполагаемой прибыли от незаконной лесозаготовки [4]. 

Важным фактором для предотвращения административных правонарушений и преступлений 

является образование и обучение работников и предпринимателей, занятых в лесопромышленной 

сфере. Проведение образовательных программ, направленных на повышение осведомленности о 

правилах устойчивого использования лесных ресурсов, позволит сформировать правильное 

понимание значимости сохранения и охраны лесов. Это также поможет привить ответственное 

отношение к проводимым работам и снизить вероятность нарушений. 

Применение комплекса мер, включающих ужесточение законодательства, развитие 

мониторинга и обучение работников, сможет повысить эффективность предотвращения 
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административных правонарушений в сфере лесозаготовок. Сбалансированный подход к решению 

этой проблемы позволит сохранить лесные ресурсы и обеспечить их устойчивое использование. 

По данным Россельхоза, объем незаконной вырубки деревьев в России за шесть месяцев 2023 

года снизился на 36%, Это весьма важное достижение, которое свидетельствует о том, что 

принимаемые меры по борьбе с этим правонарушением действенно применяются и демонстрируют 

положительные результаты, свидетельствующие о том, что эти усилия не были напрасными. Однако, 

необходимо продолжать работу в этом направлении, поскольку сохранение лесов является важной 

задачей для будущих поколений. Только совместными усилиями государства, общественности и 

экологических организаций мы сможем обеспечить устойчивое использование лесных ресурсов и 

сохранить наше природное наследие для будущих поколений. 

Административные правонарушения в сфере лесозаготовок в Красноярском крае являются 

серьезной проблемой, которая наносит значительный ущерб экосистеме и устойчивому развитию 

региона. Леса являются важным природным ресурсом, обеспечивающим биоразнообразие, 

регулирование климата и предоставление жизненно важных ресурсов для местного населения. 

Однако, незаконные лесозаготовки, неправильное использование лесных участков и недостаточные 

контрольные механизмы создают серьезные проблемы. Для решения этой проблемы необходимо 

принятие ряда эффективных мер. Во-первых, ужесточение законодательства в отношении 

лесозаготовок предотвратит нарушения. Необходимо установить более жесткие наказания для 

нарушителей, чтобы создать отпугивающий эффект и показать, что такие действия не останутся 

безнаказанными. Кроме того, важно разработать и внедрить систему эффективного контроля и 

надзора за лесозаготовками, включая использование спутниковых технологий и дронов для 

наблюдения за лесными участками и обнаружения незаконных действий. Однако, просто 

ужесточение законодательства и контроль недостаточно. Образование и информирование также 

играют важную роль в решении этой проблемы. Необходимо внедрять образовательные программы, 

которые помогут повысить осведомленность общества о важности сохранения лесов и последствиях 

незаконных лесозаготовок. Это может включать проведение лекций и семинаров, освещающих 

проблему лесорубки и ее последствий. Кроме того, важно уделять внимание развитию 

альтернативных источников дохода для местного населения, особенно для тех, кто зависит от лесных 

ресурсов. Предоставление возможностей для развития экологически устойчивых отраслей, таких как 

экотуризм или сельское хозяйство, может помочь снизить давление на лесные ресурсы и создать 

стабильные источники дохода для местных сообществ.  

Решение проблемы административных правонарушений в сфере лесозаготовок в 

Красноярском крае требует комплексного подхода. Ужесточение законодательства, усиление 

мониторинга, включающего современные космические средства наблюдения за состоянием лесов, 

развитие альтернативных источников дохода и природоресурсное образование, начиная с детского 

сада и школы - все это необходимо для сохранения лесных ресурсов и обеспечения устойчивого 

развития региона. Только совместными усилиями государства, общества и бизнеса возможно 

преодолеть эту проблему и сохранить богатство природы для будущих поколений. 
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Аннотация. В статье исследуется система квотирования рабочих мест для инвалидов в России, 

акцентируя внимание на ее значении для обеспечения равных возможностей и социальной 

интеграции людей с ограниченными возможностями. Рассматриваются существующие 

законодательные инициативы и их влияние на рынок труда, а также барьеры, с которыми 

сталкиваются как работодатели, так и инвалиды. Обсуждаются перспективы развития системы 

квотирования, включая международный опыт и подходы, которые могут быть адаптированы в 

России. Статья направлена на выявление путей повышения эффективности квотирования и создания 

инклюзивной рабочей среды, подчеркивая важность активного вовлечения инвалидов в трудовую 

деятельность для устойчивого социально-экономического развития общества. 

Ключевые слова: Трудовое право, инвалиды, квота 

 

Трудовая деятельность является важным аспектом жизни каждого человека, обеспечивая не 

только финансовую независимость, но и возможность самореализации и социальной интеграции. 

Однако для граждан, имеющих какие-либо ограничения, связанные со здоровьем или инвалидов, 

доступ к полноценной трудовой деятельности часто оказывается затрудненным. В Российской 

Федерации (далее – РФ) правовое регулирование трудовой деятельности инвалидов имеет свои 

особенности, связанные как с международными стандартами, так и с внутренними нормами 

законодательства. 

Согласно Конституции Российской Федерации и ряду федеральных законов, инвалиды имеют 

право на труд и должны быть обеспечены равными возможностями для его осуществления. Однако 

на практике существует множество барьеров, которые мешают реализации этих прав. Вопросы 

доступности рабочих мест, адаптации условий труда и обеспечения необходимых социальных 

гарантий остаются актуальными и требуют внимания со стороны как государства, так и общества в 

целом. 

Несмотря на многочисленные попытки правительства, государственные меры, в социальной 

политике по отношению к инвалидам все еще недостаточен и требует усовершенствования. Данные 

меры беспомощны, поскольку имеет запаздывающий эффект, что способствует социальному 

расслоению среди граждан. В данной ситуации прослеживается тенденция к понижению социальной

  и трудовой адаптации у граждан с инвалидностью, поэтому основная задача государства, 

становится проведение мероприятий по интеграции данных граждан в социум и трудовую сферу. 

Данные мероприятия должны основываться на принципах равноправия возможностей, запрет на 

дискриминацию и нормализации их жизнедеятельности. 

На практике наблюдаются значительные социальные барьеры, которые препятствуют 

эффективному трудоустройству лиц с инвалидностью. Эти барьеры могут проявляться в 

недостаточной доступности рабочих мест, предвзятости со стороны работодателей и отсутствии 

адекватной поддержки для инвалидов в процессе трудовой адаптации. 

Кроме того, многие компании не осознают преимущества инклюзивного подхода и не готовы 

создавать условия для работы людей с ограниченными возможностями. Это приводит к тому, что 

потенциальные работники с инвалидностью сталкиваются с трудностями в поиске и удержании 

работы, что усугубляет их социальное положение и ограничивает возможности для полноценной 

интеграции в общество.  

По данным Федеральной службы государственной статистики, в декабре 2023 года доля 

людей с инвалидностью составила 7,5% от общего числа населения на 1000 человек. В течение 2023 

года в службу занятости обратились 92 892 человека с инвалидностью, из которых только 54 077 
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смогли найти работу. При этом общее количество инвалидов, за которыми закреплено рабочее место, 

составляет 1,6 миллиона граждан [3]. 

Указанные статистические данные свидетельствуют о том, что уровень занятости инвалидов в 

значительной степени зависит от государственной политики в этой области, а также от общего 

социально-экономического контекста в стране, что подчеркивает необходимость внедрения новых, 

более эффективных нормативно-правовых актов. 

В соответствии со статьей 3 ТК РФ, граждане Российской Федерации находятся в равных 

условиях при устройстве на работу, при этом не важна их половая принадлежность, возрастная и 

иные качества, связанные с деловыми. Данная статья регулирует рынок труда и ограничивает 

попытки дискриминации по отношению к работникам, со стороны работодателей. 

Также, немало важным является часть вторая приведенной выше статьи, уточняющая, что 

работодателем при приеме на работу могут быть установлены определенные необходимые критерии, 

которые вызваны спецификой труда или обусловлены государственной  политикой в отношении 

лиц, нуждающихся в особой социальной или правовой защите. Данное положение, позволяет 

государству вносить различные меры поддержки для определенных категорий граждан, в том числе и 

инвалидов, с целью создания более равных условий для их трудоустройства и интеграции в 

общество.  

По отношению к инвалидам, которые ограничены в трудовой деятельности, государство 

разработало и активно реализует политику квотирования рабочих мест. Данная политика обязует 

работодателя выделить определенное количество мест для инвалидов и заключать с ними трудовые 

отношения. Помимо этого, работодатель вправе заключать трудовые договоры сверх положенного, 

но не имеет право нанимать меньше положенного. 

Согласно 20 и 21 статьям Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», а также статье 38 Федерального закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О 

занятости населения в Российской Федерации», для организаций, независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, установлены определенные требования по трудоустройству 

инвалидов. 

 Для крупных организаций с численностью 100 и более человек, обязует работодателя 

нанимать граждан с инвалидностью от 2% до 4% от общего количества работников.  [4]. 

 По отношению к организациям со средней численностью работников, что составляет 35–

100 человек, руководство обязано выделить и реализовать для инвалидов 3% рабочих мест от общего 

количества. [5]  

Данные требования призваны для активной интеграции граждан с ограничениями в трудовую 

деятельность и их дальнейшей социализацией. Но их эффективность вызывает множество вопросов и 

содержит некоторые проблемы, которые способствуют малой эффективности данного метода в 

большинстве регионов страны. Главным, является отсутствие жесткого контроля за соблюдением 

данных обязательств, что приводит к невыполнению и уклонению от нее со стороны работодателе и 

при этом они никак не пресекаются, следовательно и не назначается предусмотренное наказание, что 

демотивирует соблюдать данную норму. 

Помимо вышесказанного, многие предприятия самостоятельно нанимают работников из 

числа незащищенного населения, не обращаясь за помощью в центр занятости. Это приводит к тому, 

что лица, стоящие на учете в органах службы занятости, остаются без работы, так как не получают 

доступа к вакансиям, которые могли им предложить. [6] 

В феврале 2013 года были внесены изменения в закон «О занятости населения в Российской 

Федерации» посредством федерального закона № 11-ФЗ. Данные изменения обязывают 

работодателей ежемесячно отчитываться и предоставлять отчеты о наличии вакантных мест и 

количество числящихся в коллективе граждан, которые являются инвалидами, также создание 

условий и рабочих мест для данной категории работников. Кроме того, работодатели должны 

информировать органы занятости о локальных нормативных правовых актах, касающихся данного 

вопроса. [7] 

В случае нарушения своих обязанностей со стороны работодателя в вопросе квотирования, в 

том числе и отказ в приеме на работу инвалидов, законодатель предусмотрел и наказание. Согласно 

статье 5.42 Кодекса РФ об административных правонарушениях, штраф для такого рода нарушений 

составляет от 5 до 10 тысяч рублей. [7] 

Условия труда для людей с инвалидностью должны быть скорректированы в соответствии с 

реабилитационными программами, что является важным аспектом их интеграции в трудовую сферу. 

В соответствии со статьей 92 Трудового кодекса Российской Федерации, инвалиды первой и второй 
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групп имеют право на сокращенный рабочий день, который не должен превышать 35 часов в неделю, 

при этом их заработная плата остается на уровне полной. Это способствует тому, чтобы инвалиды 

могли поддерживать финансовую стабильность и ощущать себя полноценными участниками 

общества [2]. 

Тем не менее, данная норма может вызывать сомнения в отношении справедливости. 

Согласно Приказу Минтруда России от 27.08.2019 № 585н, инвалидность I группы характеризуется 

серьезными нарушениями функций организма, которые могут ограничивать возможности 

самообслуживания, передвижения, ориентации, общения, контроля за поведением, обучения и 

трудовой деятельности. В связи с этим 35-часовая рабочая неделя может оказаться слишком тяжелой 

для инвалидов первой группы, и, возможно, стоит рассмотреть возможность сокращения рабочей 

недели до 30 часов. Это могло бы лучше соответствовать их потребностям и создать более 

справедливые и комфортные условия труда, способствуя их полной интеграции в рабочую среду. 

Согласно ст.ст. 20 и 21 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а 

также ст. 38 ФЗ от 12.12.2023 № 565 «О занятости населения в Российской Федерации», все 

организации, вне зависимости от их организационно-правовой формы и формы собственности, 

обязаны выполнять определенные требования по трудоустройству инвалидов. 

Если эти условия не соблюдаются, такая трудовая деятельность может рассматриваться как 

принудительная, что противоречит статьям 3 и 4 Трудового кодекса РФ. За нарушение этих статей 

работодатель может быть привлечен к административной ответственности по статье 5.27 Кодекса об 

административных правонарушениях (КоАП) РФ. 

Кроме того, учитывая состояние здоровья работающих инвалидов, им предоставляются 

увеличенные ежегодные оплачиваемые отпуска продолжительностью 30 календарных дней, а также 

они имеют право на отпуск без сохранения заработной платы до 60 дней в соответствии со статьей 

128 Трудового кодекса РФ.  

В заключении следует выделить несколько ключевых проблем, связанных с квотированием 

трудоустройства инвалидов и других социально уязвимых групп в современном законодательстве: 

 Неопределенность термина «квота». В действующем федеральном законодательстве 

отсутствует четкое и однозначное определение термина «квота» в контексте трудоустройства 

инвалидов. Закон 1995 года не дает ясного объяснения этого понятия, что создает сложности в его 

практическом применении. Рекомендации того времени определяли квоту как минимальное 

количество рабочих мест для граждан, нуждающихся в социальной защите, в процентах от 

среднесписочной численности работников. Отсутствие четких норм и механизмов расчета квот 

затрудняет работу как для работодателей, так и для государственных органов, что может приводить к 

несоответствию между установленными квотами и реальными потребностями на рынке труда. 

 Снижение уровня квот. В настоящее время наблюдается уменьшение уровня квот для 

инвалидов. Ранее квота для приема на работу инвалидов применялась к организациям с 

численностью работников более 30 человек и составляла не менее 3%. В условиях динамичного 

рынка труда численность работников может значительно колебаться в течение месяца, что 

затрудняет соблюдение квоты и предоставляет работодателям возможность уклоняться от ее 

выполнения. В этом контексте использование «среднесписочной численности работников» 

оказывается более стабильным, так как рассчитывается на основе ежедневных данных за месяц, что 

делает ее более подходящей для квотирования. 

 Отсутствие четких требований к рабочим местам. В федеральном законодательстве не 

установлены конкретные требования к рабочим местам, выделяемым в рамках квоты. Закон 1995 

года не учитывает, что квотирование касается граждан с ограниченной трудоспособностью, которых 

нельзя привлекать к работе в неблагоприятных условиях. Это создает риск для работодателей 

предоставлять либо низкооплачиваемые должности, либо рабочие места, не адаптированные для 

данной категории работников.  

        Для решения указанных проблем в России можно предложить следующие меры, 

способствующие улучшению законодательства в этой области: 

 Мониторинг трудоустройства. Проводить ежегодный анализ трудоустройства инвалидов 

на специализированных рабочих местах и определять их потребности в трудоустройстве. 

 Создание центров поддержки трудоустройства: Организация специализированных 

центров, которые будут помогать студентам и выпускникам с инвалидностью в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, может существенно улучшить их шансы на 

успешное трудоустройство. Такие центры могут предоставлять консультации, проводить тренинги по 

написанию резюме и подготовке к собеседованиям.  
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 Укрепление сотрудничества. Устанавливать взаимодействие между образовательными 

учреждениями, службами занятости, медико-социальной экспертизой и органами социальной защиты 

для реализации индивидуальных реабилитационных программ для инвалидов. 

 Налоговые преференции. Вводить налоговые преференции для работодателей, которые 

принимают на работу людей с инвалидностью. 

 Ужесточение ответственности. Ужесточить меры ответственности для работодателей за 

отказ в трудоустройстве инвалидов в рамках установленной квоты и внести соответствующие 

изменения в законодательство. 

 Создание отдельной главы в Трудовом кодексе. Разработать специальную главу в 

Трудовом кодексе РФ, посвященную особенностям регулирования труда инвалидов, объединяя 

разрозненные нормы, касающиеся трудовых отношений с их участием 
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предусмотренных за нарушение правил целевого использования земельных участков, и 

рассматривает проблемы и перспективы усовершенствования законодательства в данной области. 

Ключевые слова: административная ответственность, целевое использование земельного участка, 

нецелевое использование земельного участка, земельный участок, административное 

правонарушение 

 

Административная ответственность является самым распространенным видом юридической 

ответственности, применяемым за нарушения в области земельного законодательства; ее реализация 
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на практике преследует цель поддержания в государстве должного земельного правопорядка и 

обеспечения тем самым рационального использования земель в Российской Федерации. 

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом об административных 

правонарушениях РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность. 

К административной ответственности могут быть привлечены физические, юридические и 

должностные лица. 

Вышеуказанные субъекты административных правоотношений могут быть привлечены к 

ответственности в 17 областях жизнедеятельности. Одной из этих областей являются отношения в 

области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными. 

Соответствующие правонарушения перечислены в главе 8 КоАП РФ [1].  

Одним из наиболее часто встречающихся нарушений в этой сфере является использование 

земельных участков не по целевому назначению, ответственность за которое законодателем 

определена в ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Согласно статье 7 Земельного кодекса РФ, земли в Российской Федерации по целевому 

назначению подразделяются на следующие категории [2]: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли населенных пунктов; 

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 

5) земли лесного фонда; 

6) земли водного фонда; 

7) земли запаса. 

К использованию земли не по целевому назначению относится использование земельного 

участка не в соответствии с его категорией, разрешенным использованием или видом использования, 

установленным территориальным зонированием. Единственным видом санкций по ст. 8.8 КоАП РФ 

является штраф – его размер будет определен исходя из показателя кадастровой стоимости объекта, 

либо в фиксированной денежной сумме (если кадастровая стоимость отсутствует в ЕГРН). Например, 

по части 1 ст. 8.8 КоАП РФ для частных лиц штраф составит от 0.5 до 1 процента от кадастровой 

стоимости земли (но не менее 10 тыс. руб.), либо от 10 до 20 тыс. руб. (если кадастровая стоимость не 

определена). 

К типичным нарушениям также относится захват земли, то есть самовольное занятие участка 

без каких-либо правовых оснований. За подобные действия предусмотрена административная или 

уголовная ответственность в зависимости от характера нарушения и последствий захвата.  

Еще одним распространенным нарушением является невыполнение обязанностей по 

приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению. К данному 

виду нарушений относятся: зарастание земель сорной растительностью, захламление отходами 

производства и потребления.  

Контроль за соблюдением земельного законодательства осуществляют органы федерального 

государственного земельного контроля (надзора), которые наделены полномочиями составлять 

протоколы об административных правонарушениях, применять меры административного 

воздействия, направлять материалы в суд. 

1. Росреестр; 
2. Россельхознадзор; 
3. Росприроднадзор. 
Административные дела за указанные правонарушения могут возбуждаться по инициативе 

прокуратуры, а также органов и должностных лиц государственного земельного надзора. Подать 

заявление или жалобу по фактам нецелевого использования участков может любое заинтересованное 

лицо, либо такие случаи выявляются государственными и муниципальными ведомствами. 

Еще до передачи административного материала в суд в адрес собственника или владельца 

земельного надела направляется требование о прекращении противоправных действий. В этом 

документе указывается на возможность назначения административных санкций, а также на изъятие 

участка, используемого с нарушением категории или вида разрешенного пользования.  
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Государственный федеральный  земельный контроль (надзор) контролирует правомерное 

использование земельных участков всеми ее правообладателями, начиная от физических лиц на 

землях садоводства и заканчивая органами государственной власти на землях для размещения 

объектов федерального и регионального значения [3]. 

Крайней мерой, которая может применяться за нецелевое использование, является 

принудительное изъятие участка. Оно может последовать, если собственник или владелец земли не 

выполнили требование (предписание) уполномоченных государственных и муниципальных ведомств 

о прекращении нарушения. Основания для изъятия земельного надела указаны в ГК РФ и ЗК РФ. 

Принудительное  изъятие земельного участка за неиспользование по целевому назначению или за 

нецелевое использование предусмотрено ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» [5], также с марта 2025 года данное правило распространено на садовые и огородные 

земельные участки. Признаки неиспользования и нецелевого использования установлены 

подзаконными актами, такими как Постановление Правительства  РФ от 18 сентября 2020 г. № 1482 

«О признаках неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по 

целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации» 

[5]. Также в разработке у Росреестра находятся соответствующие документы, устанавливающие 

данные признаки в отношении садовых и огородных земельных участков. 

Существует несколько способов уменьшения количества правонарушений в сфере целевого 

использования земельных участков: 

улучшение информационной доступности: необходимо обеспечить широкую 

информированность граждан о правилах целевого использования земельных участков, в том числе 

путем публикации соответствующей информации на официальных веб-сайтах органов местного 

самоуправления и других информационных ресурсах; 

усиление контроля контроля со стороны государственных и муниципальных органов за 

соблюдением правил целевого использования земельных участков, включая проверки соблюдения 

требований при проведении процедур аренды или продажи земли; 

введение жестких наказаний: разработка и принятие более строгих наказаний за нарушение 

правил целевого использования земельных участков, включая штрафы, лишение права пользования 

землей и даже уголовное преследование в случае особо тяжких нарушений; 

упрощение процедур изменения целевого назначения и разрешенного использования, но 

только в случаях, четко предусмотренных законодательством, без ущерба особо ценным землям; 

создание эффективной системы поддержки: разработка и реализация программ и мер 

поддержки для соблюдения правил целевого использования земельных участков, например, 

предоставление субсидий или льгот для развития сельскохозяйственных или экологических 

проектов; 

регулярное обновление законодательства: необходимо регулярно обновлять и 

совершенствовать законодательство в сфере земельных отношений, чтобы учесть современные 

изменения и вызовы, которые могут способствовать нарушениям правил целевого использования 

земли. 

Приведем пример из судебной практики, иллюстрирующий привлечение к административной 

ответственности за нецелевое использование земельного участка. Например, в Березовском районе 

Красноярского края в ходе проверки было установлено, что на земельном участке, на котором 

располагаются торговые ряды, где осуществляется торговля пищевой и сувенирной продукцией, 

вещами, расположен офис банка «Канский», также располагается частично крытая сцена, около 

которой размещены составленные из блоков и досок столы и лавочки в количестве более 50 штук. Но 

согласно сведениям государственного кадастра недвижимости, используемый земельный участок 

относится к категории земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 

ведения личного подсобного хозяйства, его общая площадь составляет более 713 тысяч кв.м., 

принадлежит на праве собственности ООО «Сибирская Венеция». Осуществление рекреационной 

деятельности на земельном участке сельскохозяйственного назначение противоречит положениям 

Земельного Кодекса РФ, Федеральному закону «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» и является нецелевым использованием земель. Таким образом, ООО «Сибирская 

Венеция» было совершенно административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст.8.8 КоАП 

РФ - использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его 

принадлежностью к той или иной категории земель, в связи с чем в отношении указанного 

юридического лица 31.08.2015 прокуратурой района возбуждено административное дело. Рассмотрев 

административное дело, возбужденное прокурором, Березовский отдел Росреестра оштрафовал ООО 
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«Сибирская Венеция» на 100 тысяч рублей за нецелевое использование земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Таким образом, в современных условиях актуальным вопросом является нецелевое 

использование земельных участков, которое может привести к серьезным негативным последствиям 

как материального, так и неимущественного характера. Поэтому особое внимание следует уделять 

этой проблеме как текущим землепользователям, так и лицам, приобретающим права на земельные 

участки. Нарушение законодательства о целевом использовании земельного участка может повлечь 

за собой привлечение виновного к административной ответственности. Необходимо учитывать, что 

такие ситуации часто возникают и требуют комплексного подхода к решению данной проблемы. В 

связи с этим, важно принять меры по содействию более эффективному использованию земельных 

ресурсов, а также осуществлять контроль за соблюдением целевого использования земельных 

участков. Следует подчеркнуть, что осуществление данной деятельности требует соответствующего 

правового регулирования и разработки эффективных мер по предотвращению нецелевого 

использования земельных участков. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу отдельных вопросов регулирования норм трудового 

законодательства Российской Федерации и оценке их соответствия Конституции Российской 

Федерации Конституционным Судом Российской Федерации. Рассматриваются ключевые аспекты 

реализации трудовых прав граждан, проблемы коллизии норм, пробелы в законодательном 

регулировании, а также влияние практики Конституционного Суда на совершенствование трудового 

законодательства. Анализируются наиболее значимые постановления и определения 

Конституционного Суда, касающиеся трудовых отношений, с целью выявления тенденций в защите 

трудовых прав и свобод, а также определения перспектив развития трудового законодательства в 

соответствии с конституционными принципами. 
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Введение. Труд является основой экономического и социального развития любого 

государства. В Российской Федерации право на труд закреплено в Конституции Российской 

Федерации (далее – Конституция РФ) и гарантируется федеральным законом. Эффективное 

регулирование трудовых отношений является важнейшей задачей государства, направленной на 

обеспечение социальной справедливости, защиту прав работников и создание благоприятных 

условий для развития экономики. 

Конституционный Суд Российской Федерации (далее – Конституционный Суд) играет 

важную роль в обеспечении конституционности трудового законодательства. Осуществляя 

конституционный контроль, он выявляет несоответствие норм трудового права Конституции РФ, 

способствует устранению пробелов и коллизий в законодательстве, а также формирует 

единообразное понимание и применение трудовых норм. 

Актуальные вопросы регулирования норм трудового законодательства 

Современное трудовое законодательство Российской Федерации характеризуется 

динамичным развитием, обусловленным социально-экономическими изменениями и интеграцией в 

международное правовое пространство. Однако, несмотря на постоянное совершенствование, в 

регулировании трудовых отношений сохраняются проблемные аспекты, требующие особого 

внимания. 

1. Проблема баланса интересов работника и работодателя: трудовое законодательство 

должно обеспечивать справедливый баланс интересов работника и работодателя. Однако на практике 

часто возникают ситуации, когда одна из сторон оказывается в более уязвимом положении. 

Например, проблема использования срочных трудовых договоров вместо бессрочных, что лишает 

работника стабильности и гарантий занятости. Конституционный суд неоднократно обращал 

внимание на необходимость защиты работников от злоупотреблений со стороны работодателей в 

этой сфере. 

2. Пробелы и коллизии в законодательстве: в трудовом законодательстве существуют 
пробелы и коллизии, которые затрудняют его применение и приводят к возникновению трудовых 

споров. Например, недостаточно четко урегулированы вопросы дистанционной работы, 

использования цифровых технологий в трудовых отношениях, а также защиты персональных данных 

работников. Конституционный суд часто указывает на необходимость устранения таких пробелов и 

коллизий путем внесения изменений в законодательство. 

3. Сложности в реализации трудовых прав: на практике работники часто сталкиваются с 
трудностями в реализации своих трудовых прав. Это связано с недостаточной осведомленностью о 

своих правах, страхом перед увольнением, а также сложностью процедуры защиты своих прав в суде. 

Конституционный суд рассматривает обращения граждан, оспаривающих нормы трудового 

законодательства, которые, по их мнению, нарушают их конституционные права. 

4. Вопросы оплаты труда: оплата труда является одним из важнейших аспектов трудовых 
отношений. Конституционный Суд неоднократно рассматривал дела, касающиеся минимального 

размера оплаты труда (МРОТ), компенсационных и стимулирующих выплат, а также индексации 

заработной платы. Суд подчеркивает необходимость обеспечения достойного уровня жизни 

работников и их семей, а также недопущения дискриминации в оплате труда. 

Оценка норм трудового законодательства Конституционным Судом Российской Федерации 

Конституционный Суд проверяет конституционность норм трудового законодательства, 

руководствуясь принципами верховенства Конституции РФ, приоритета прав и свобод человека и 

гражданина, равенства всех перед законом и судом, а также принципом социального государства. 

Практика Конституционного Суда оказала значительное влияние на развитие трудового 

законодательства. Многие решения Суда привели к внесению изменений в Трудовой кодекс РФ и 

другие нормативные акты, регулирующие трудовые отношения. 

Примеры значимых решений Конституционного Суда: 

 Постановление Конституционного Суда РФ от 15 июня 2020 г. № 27-П: О признании не 

соответствующими Конституции РФ положений статей 149, 151 и 153 Трудового кодекса РФ, 

регулирующих оплату труда в условиях, отклоняющихся от нормальных. Суд указал на 

необходимость установления повышенной оплаты труда за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни, а также за сверхурочную работу. 

 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2019 г. № 40-П: О проверке 

конституционности положений статей 129, 133 и 133.1 Трудового кодекса РФ, касающихся МРОТ. 

Суд подчеркнул, что МРОТ должен обеспечивать достойный уровень жизни работника и его семьи, а 

также не должен включать в себя компенсационные и стимулирующие выплаты. 
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 Определение Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. № 2038-О: О толковании 

понятия «командировка» в контексте трудового законодательства. Суд уточнил, что направление 

работника в командировку не может быть использовано для выполнения работы, не предусмотренной 

трудовым договором. 

Тенденции в практике Конституционного Суда и перспективы развития трудового 

законодательства 

Анализ практики Конституционного Суда позволяет выделить следующие тенденции: 

 Усиление защиты прав работников: Конституционный суд активно защищает права 

работников, особенно в тех случаях, когда они оказываются в уязвимом положении по отношению к 

работодателю. 

 Социальная направленность решений: Решения Конституционного Суда направлены на 

обеспечение социальной справедливости и достойного уровня жизни работников. 

 Формирование единообразного толкования норм трудового права: Конституционный Суд 

способствует формированию единообразного понимания и применения норм трудового права, 

устраняя разночтения и коллизии. 

В перспективе развитие трудового законодательства будет связано с: 

 Дальнейшим совершенствованием законодательства о дистанционной работе и 

использовании цифровых технологий в трудовых отношениях. 

 Усилением защиты персональных данных работников. 

 Развитием системы социального партнерства и коллективных переговоров. 

 Повышением эффективности механизмов защиты трудовых прав работников. 

Заключение. Конституционный Суд играет важную роль в обеспечении конституционности 

трудового законодательства Российской Федерации. Его решения способствуют защите трудовых 

прав и свобод граждан, устранению пробелов и коллизий в законодательстве, а также формированию 

единообразного понимания и применения трудовых норм. Дальнейшее совершенствование трудового 

законодательства должно быть направлено на обеспечение справедливого баланса интересов 

работника и работодателя, создание благоприятных условий для развития экономики и социальной 

сферы, а также реализацию конституционных принципов социального государства. 
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Аннотация. В статье анализируется влияние искусственного интеллекта (ИИ) на сферу трудового 

права, подчеркивая важность разработки стратегии, которая бы регулировала взаимодействие между 

сотрудниками и роботами. Рассматриваются рекомендации Международной ассоциации юристов по 

стабилизации трудовых отношений в условиях внедрения ИИ. Указывается на роль государства в 

формировании эффективных правил, способствующих справедливому распределению рабочей 

нагрузки и ответственности. Предлагаются пути решения выявленных проблем, с целью оптимизации 

применения ИИ в различных сферах общественной жизни.  
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Введение передовых технологий и алгоритмов, способных самостоятельно обучаться, 

открывает дверь к невиданной эре перемен в социально-экономической структуре, что неизбежно 

приведет к глубоким изменениям в рабочей среде [4 с. 170]. 

Согласно Указу Президента РФ от 10 октября 2019 года № 490 «О развитии искусственного 

интеллекта в РФ» под искусственным интеллектом (далее ИИ) понимается комплекс 

технологических решений, который позволяет имитировать когнитивные функции человека и 

получать результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности 

человека. При этом отдельно отмечается, что имитация включает самообучение и поиск решений без 

заранее заданного алгоритма [1]. 

Использование ИИ для принятия решений становится неотъемлемой частью многих аспектов 

работы предприятий, начиная с процесса отбора кандидатов и заканчивая ежедневной оценкой их 

производительности. Это приводит к тому, что устаревшая модель регулирования трудовых 

отношений сталкивается с серьезными препятствиями. Некоторые из этих препятствий (такие как 

защита личных данных сотрудников при их обработке ИИ) могут быть преодолены через детальный 

пересмотр действующих правил, в то время как другие, включая вопрос об ответственности 

работодателя за ключевые решения, принятые ИИ, могут потребовать кардинального пересмотра 

основ трудового законодательства.  

Вопрос о статусе ИИ в рамках трудовых отношений по-прежнему остается актуальным. 

Существуют два противоположных взгляда на этот вопрос: 

1) ИИ следует рассматривать как объект трудовых отношений. Основная ответственность за 

его работу должна лежать на работодателе, который получает выгоду от этой деятельности. 

Профессор университета Льежа Н. Пети в своем исследовании поддерживает эту точку зрения, 

аргументируя ее необходимостью предотвращения дискриминации между роботами и человеческим 

персоналом [5, с. 77]. 

2) Искусственный интеллект должен обладать статусом участника трудовых отношений, как 

это, например, подчеркивает профессор Хорст Айденмюллер из Оксфордского университета в своей 

работе. Он аргументирует мнение, что если ИИ является имитацией человека, то он должен 

наделяться правами и обязанностями, аналогичными людям, работающим на рабочем месте [2, с. 

236]. 

Кроме того, на одном из заседаний Европейского Парламента была выдвинута идея о 

предоставлении ИИ уникального правового статуса «электронное лицо» что предполагало 

возложение на него ответственности за выполнение работы [6, с. 211]. 

Исходя из определенных факторов, можно рассматривать искусственный интеллект как 

участника юридических отношений. Несмотря на то, что в настоящее время у него нет полной 

самостоятельности воли, сознания и других «личностных» характеристик, тем не менее, современный 
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уровень технологического развития дает основания полагать, что в будущем у ИИ могут появиться 

указанные характеристики, и, следовательно, потребуется соответствующее регулирование [8, с. 41]. 

Рассуждая о преимуществах интеграции информационных систем в производственный 

процесс, необходимо выделить несколько ключевых аспектов. Прежде всего, применение 

робототехники привело к повышению эффективности труда и уменьшению доли брака в продукции. 

Кроме того, замена человеческих ресурсов на роботов позволяет владельцам бизнеса сократить 

расходы на оплату труда, поскольку стоимость обслуживания механизмов оказывается меньше, чем 

затраты на зарплаты сотрудников. Наконец, отсутствие активности со стороны государства в области 

внедрения передовых технологий для укрепления оборонной мощи и безопасности может привести к 

утрате страны своего позитивного имиджа и влияния на мировой арене [3, с. 61]. Рабочие отношения 

занимают ключевое место в структуре современного общества. Прогресс в области цифровых 

технологий, особенно в развитии искусственного интеллекта, привел к значительным изменениям в 

рабочей сфере. С каждым днем эти преобразования только усиливаются. К привычным изменениям, 

которые уже стали частью нашей жизни, можно отнести использование программных продуктов с 

компонентами ИИ, которые взяли на себя часть обязанностей, ранее ложившихся на плечи 

сотрудников; распространение алгоритмического управления на производственных площадках и в 

офисах, реализуемого с помощью систем ИИ, что способствует автоматизации распределения задач 

среди сотрудников, оценке их результативности и мониторингу процесса работы; а также увеличение 

интереса к платформам цифрового труда, основывающих свою деятельность на алгоритмах ИИ. 

Стоит отметить, что существует несколько уровней вовлеченности ИИ в рабочую сферу [6, 

с. 213]: 

1) облегчение задач; 

2) автоматизация процессов; 

3) расширение функциональных возможностей работника; 

4) полное замещение человека машиной. 

В любой сфере деятельности работодатели имеют право самостоятельно определить уровень 

использования цифровых технологий. Однако, необходимо учесть, что с появлением таких 

технологий возникнут новые критерии для «цифровых» сотрудников. Таким образом, предстоит 

пересмотреть требования к людям, работающим в тандеме с ИИ. В первую очередь, это касается 

знания английского языка, способности к адаптации, умения работать в команде, интуиции, быстрого 

усвоения новой информации и эмоционального интеллекта. 

Стоит подчеркнуть, что применение искусственного интеллекта в сфере права набирает 

обороты. Все более активно используют нейронные сети, что открывает новые горизонты для 

увеличения производительности среди юристов и правовых компаний.  

Например, ИИ оказывает заметное воздействие на работу юристов, особенно в сферах 

корпоративного и коммерческого права. Так, одним из главных применений является автоматизация 

создания юридических договоров. С помощью нейронных сетей возможно быстро и точно 

формировать стандартные контракты, учитывая все юридические тонкости и снижая вероятность 

ошибок. 

ИИ также полезен при поиске нормативных актов и анализе юридической документации. 

Автоматизированные системы способны находить соответствующие законы и постановления, 

проверять документы на соответствие законодательству, что ускоряет процесс правового 

исследования и подготовки материалов для судебных процессов. 

Важно отметить, что в государственных учреждениях, таких как судебная система и 

прокуратура, ИИ может составлять постановления и исковые заявления, однако он не способен 

принимать решения на уровне судьи, так как для этого необходимо учитывать не только 

законодательство, но и множество субъективных факторов. 

Безусловно, расширение области применения ИИ приведет к уменьшению потребности 

работодателей в найме физических работников. Поэтому важно, чтобы государство уже сегодня 

разрабатывало стратегию по решению проблем, которые могут возникнуть в результате широкого 

использования ИИ на рынке труда. При разработке такой стратегии можно опираться на 

рекомендации Международной ассоциации юристов по стабилизации трудовых отношений в связи с 

указанными выше проблемами. Предлагается составить список профессий, которые будут 

выполняться исключительно людьми, установить правила взаимодействия между людьми и роботами 

на рабочем месте, а также установить квоты на рабочие места, занимаемые людьми [7, с. 66].  

Наряду с положительными тенденциями внедрения искусственного интеллекта в рабочий 

процесс, на наш взгляд, существует существенная проблема – это правовая ответственность за 
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ошибки ИИ в трудовых отношениях, а именно, проблема определения ответственности за ошибки 

или некорректные действия ИИ, влияющие на права работников. Например, если алгоритм 

неправильно оценивает эффективность труда, ведет к необоснованному увольнению или 

дискриминации, возникает вопрос: кто несет ответственность за такие нарушения? 

Пути решения: 

1. Разделение ответственности. Разработать правовой механизм, согласно которому 

ответственность за ошибки ИИ распределяется между его разработчиками, работодателями и 

техническими операторами, в зависимости от этапа, на котором произошел сбой. 

2. Создание системы аудита ИИ. Ввести обязательную проверку алгоритмов на соответствие 
правовым нормам и принципам недискриминации. Регулярный аудит должен проводиться 

независимыми экспертами. 

3. Введение обязательного страхования. Обязать компании страховать риски, связанные с 
использованием ИИ, чтобы компенсировать возможный ущерб работникам. 

4. Обучение пользователей. Установить требования к обучению тех, кто взаимодействует с 
ИИ, чтобы минимизировать риск некорректного использования алгоритмов. 

5. Закрепление права на апелляцию. Законодательно утвердить право работников на 
обжалование решений, принятых ИИ, и создание специализированных органов для рассмотрения 

таких жалоб. 

Эти меры позволят снизить риск правовых коллизий, защитить права работников и повысить 

доверие к использованию ИИ в трудовых отношениях. 

Трудовое право должно отыскать четкие точки соприкосновения с потенциалом 

нарастающего внедрения ИИ в сферу труда. Как верно отметил профессор Кембриджского 

университета Леон Вейн еще в 1992 г., «закон, который играет доминирующую роль в создании 

рамок, в которых взаимодействуют люди, также несет ответственность за то, чтобы технологии 

оставались в рамках человеческого управления и контроля. Закон – это инструмент, с помощью 

которого мы стремимся укротить этого «монстра» и держать технологии под контролем». 
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Аннотация. В современном обществе обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов 

играет важнейшую роль в поддержании здоровья населения. С ростом глобализации и усложнением 

цепочек поставок продуктов питания возрастает риск нарушения санитарных норм и стандартов, что 

может привести к серьезным последствиям, включая массовые пищевые отравления. В этой связи 

деятельность Роспотребнадзора, как органа, осуществляющего надзор в области пищевой продукции, 

становится особенно значимой, так как именно он отвечает за контроль соблюдения санитарных 

норм и защиту прав потребителей. 
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Роспотребнадзор является федеральным органом исполнительной власти, который 

выполняет функции по контролю и надзору в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, а также в сфере защиты прав потребителей. Роспотребнадзор  действует в соответствии с 

федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека образована Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе 

и структуре федеральных органов исполнительной власти». Роспотребнадзор осуществляет 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, направленный на предотвращение, 

выявление и устранение нарушений санитарного законодательства. В рамках своих полномочий 

орган проводит проверки, мониторинг и анализ состояния санитарно-эпидемиологической 

обстановки, а также принимает меры по устранению выявленных нарушений. Это позволяет 

обеспечивать безопасность и качество пищевой продукции, что напрямую влияет на здоровье 

населения и защиту их прав.  

Практическая реализация полномочий Роспотребнадзора в области контроля качества 

пищевых продуктов включает проведение инспекционных проверок предприятий пищевой 

промышленности, мониторинг соблюдения санитарных норм и стандартов, а также анализ качества 

продукции. В 2022 году Роспотребнадзор провел свыше 300 тысяч проверок, выявив около 15 тысяч 

нарушений. Эти данные подчеркивают масштабность и значимость деятельности органа. В 

результате административной реформы 2005 года в Астраханской области в структуру Федеральной 

службы Роспотребнадзора вошли Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Астраханской области и ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии». Для выявления несоответствий продукции установленным требованиям 

Роспотребнадзор активно использует лабораторные исследования. В рамках реформирования 

контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзор активно внедряет новые механизмы, 

направленные на улучшение качества надзора за пищевой продукцией. При обнаружении нарушений 

применяются меры административного воздействия, включая штрафы и приостановление 

деятельности предприятий.  Организация регулярно публикует результаты проверок и рекомендации 

для граждан, что способствует повышению уровня осведомленности населения. Важно отметить, что 

«здоровое питание населения рассматривается как стратегическая политическая задача органов 

государственной власти». 

 Таким образом, деятельность Роспотребнадзора нацелена на обеспечение безопасности и 

качества продуктов, доступных для потребителей. Он играет ключевую роль в защите прав 

потребителей, особенно в сфере пищевой продукции. Этот орган обеспечивает соблюдение 

законодательства о защите прав потребителей, проверяет качество и безопасность продуктов 

питания, а также следит за добросовестностью производителей и продавцов.   
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Роспотребнадзор осуществляет мониторинг качества пищевых продуктов с использованием 

различных методов для обеспечения соответствия продукции санитарным нормам и стандартам. 

Одним из ключевых инструментов являются регулярные проверки на производственных объектах, в 

торговых точках и местах общественного питания. В 2020 году было проведено более 1,5 миллиона 

проверок, что позволило выявить множество нарушений и принять меры по их устранению. Эти 

проверки включают как плановые визиты, так и внеплановые инспекции, основанные на жалобах 

потребителей или выявленных рисках. Такой подход обеспечивает оперативное реагирование на 

потенциальные угрозы для здоровья населения. По результатам контрольных мероприятий в 2013 

году из продажи было изъято более 78 тысяч партий продовольственного сырья и около 1506 тонн 

пищевых продуктов, что указывает на высокие показатели соответствия продукции санитарным 

требования. 

Роспотребнадзор имеет важную роль в установлении правил и стандартов взаимодействия с 

производителями и дистрибьюторами пищевой продукции, обеспечивая соблюдение санитарных 

норм на всех этапах производства и реализации продуктов питания. Для обеспечения высокого 

уровня ответственности производителей и дистрибьюторов Роспотребнадзор внедряет различные 

механизмы и инструменты контроля. Одним из таких инструментов является система добровольной 

сертификации продукции, запущенная в 2021 году. Эта система позволяет производителям 

подтверждать соответствие своей продукции установленным стандартам качества, что повышает 

доверие потребителей и стимулирует участников рынка к соблюдению санитарных норм. Кроме того, 

Роспотребнадзор активно использует современные методы анализа и лабораторные исследования для 

проверки качества продукции, что дает возможность оперативно выявлять несоответствия и 

предотвращать их последствия. Эти меры способствуют созданию более безопасной и прозрачной 

системы производства и реализации пищевых продуктов. 

Одним из ключевых направлений деятельности Роспотребнадзора является взаимодействие 

с другими государственными органами, что обеспечивает комплексный подход к контролю за 

качеством и безопасностью пищевых продуктов. Важным аспектом этого сотрудничества выступает 

взаимодействие с Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор), направленное на контроль качества импортируемых продуктов питания и 

предотвращение ввоза небезопасных товаров на территорию страны. Аракельян подчеркивает, что 

"основными задачами Управления Роспотребнадзора являются организация и осуществление надзора 

и контроля за исполнением обязательных требований законодательства РФ в области обеспечения 

санэпидблагополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка". 

Совместные действия этих служб позволяют не только выявлять нарушения на ранних стадиях, но и 

оперативно реагировать на потенциальные угрозы для здоровья населения, что в свою очередь 

способствует повышению уровня безопасности продуктов питания [1]. 

Одной из значительных проблем, с которыми сталкивается Роспотребнадзор, является 

недостаточная координация с другими государственными органами. Это затрудняет эффективное 

выявление и предотвращение нарушений в области безопасности пищевых продуктов. В отчете 

Роспотребнадзора за 2022 год указано, что около 15% нарушений остаются не выявленными из-за 

отсутствия интеграции информационных систем между ведомствами. Роспотребнадзор выступает 

контактным пунктом Системы Европейской комиссии быстрого уведомления по качеству продуктов 

питания и кормов, что позволяет оперативно получать информацию о выявлении опасных для 

здоровья человека пищевых продуктов в других странах. Тем не менее, такая ситуация приводит к 

тому, что важные данные о нарушениях или потенциальных рисках могут оставаться недоступными 

для своевременного анализа и принятия мер. В условиях, когда безопасность пищевых продуктов 

напрямую влияет на здоровье населения, данная проблема требует особого внимания. 

Судебная практика, связанная с деятельностью Роспотребнадзора, охватывает широкий 

спектр вопросов, включая контроль за соблюдением санитарных норм, качество пищевых продуктов 

и защиту прав потребителей. Решения судов не только отражают правоприменительную практику, но 

и способствуют формированию стандартов в работе данного органа. В частности, в 2021 году 

Арбитражный суд города Москвы признал законными действия Роспотребнадзора в отношении 

компании, которая нарушила санитарные нормы при производстве пищевой продукции. Успешные 

судебные дела Роспотребнадзора подчеркивают важность строгого соблюдения законодательства и 

тщательной подготовки доказательной базы. И Судебные процессы, в которых Роспотребнадзор 

выступает в качестве истца, подтверждают обоснованность его действий в сфере защиты прав 

потребителей и контроля за качеством продуктов.  
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Неудачные случаи в судебной практике Роспотребнадзора обычно связаны с недостаточной 

подготовкой материалов дела или отсутствием четкой доказательной базы. Таких примеров немного, 

однако они подчеркивают необходимость совершенствования внутренних процессов и обучения 

сотрудников. Например, в некоторых делах суды указывали на недостатки в оформлении 

документов, что приводило к отмене решений Роспотребнадзора. 

Анализ судебной практики показывает, что успешные дела укрепляют позиции 

Роспотребнадзора как органа, ответственного за соблюдение санитарных норм и защиту прав 

потребителей. Неудачи, в свою очередь, служат стимулом для улучшения работы. Судебные решения 

уточняют правоприменительную практику и формируют более четкие стандарты в деятельности 

Роспотребнадзора. При этом Роспотребнадзор осуществляет надзор за соблюдением санитарных 

норм и стандартов, взаимодействуя с другими государственными органами для повышения 

эффективности контроля. Это, в конечном итоге, способствует улучшению его работы. 

В ходе исследования была рассмотрена роль Роспотребнадзора как ключевого органа, 

осуществляющего надзор за качеством и безопасностью пищевых продуктов. Анализ функций и 

полномочий этого органа показал, что его деятельность направлена на защиту здоровья населения и 

обеспечение соблюдения санитарных норм. Роспотребнадзор выполняет важные задачи, такие как 

проведение проверок, мониторинг состояния пищевой продукции и применение административных 

мер к нарушителям. Однако, несмотря на значимость деятельности Роспотребнадзора, выявлены 

проблемы, связанные с недостаточной координацией с другими государственными органами и 

сложностями в правоприменении. Судебная практика продемонстрировала как успешные, так и 

неудачные примеры действий Роспотребнадзора, что указывает на необходимость 

совершенствования его механизмов работы. В частности, важным аспектом является укрепление 

взаимодействия с производителями и дистрибьюторами, а также совершенствование 

профилактических мер. Таким образом, Роспотребнадзор играет критически важную роль в 

обеспечении качества и безопасности пищевых продуктов, что имеет прямое влияние на здоровье 

населения и защиту прав потребителей. Для повышения эффективности его деятельности необходимо 

внедрение более четких механизмов правоприменения, усиление координации с другими органами, а 

также развитие образовательных программ для участников рынка. Эти меры помогут улучшить 

контроль за качеством пищевых продуктов и повысить уровень их безопасности. 
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Аннотация. Статья посвящена обзору правовых проблем благоустройства сельскохозяйственных 

территорий сельскохозяйственных товаропроизводителей. Статья представляет собой обзор 

отдельных пунктов законодательных актов, регулирующих деятельность, направленную на 

благоустройство сельскохозяйственных территорий, а также анализ таких нормативных актов, как 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О 

землеустройстве», «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 26.12.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2025). В статье предложены пути решения описанных правовых проблем. Материал статьи 

адресован землевладельцам, арендодателям, предпринимателям, а также работникам 

сельскохозяйственного направления.  
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Правовые проблемы благоустройства территорий сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на территории Российской Федерации многогранны и зависят от множества 

факторов, включая тип производства, местоположение, наличие и характер земельных прав, а также 

действующее законодательство.  

Помимо большого количества частных проблем, касающихся отдельных 

товаропроизводителей, есть общие проблемы, которые могут затронуть каждую организацию, 

благоустраивающую сельскохозяйственную территорию для изготовления продукции.  

Одна из рассматриваемых проблем – земельные отношения. Неопределенность границ 

земельных участков часто становится проблемой при благоустройстве сельскохозяйственной 

территории. Нечеткое определение границ может приводить к спорам с соседями по поводу 

использования территории, особенно в отношении подъездных путей, водопользования и размещения 

объектов инфраструктуры. 

Также значение имеют различные формы землепользования. Наличие различных форм 

собственности и пользования землей, а именно собственность, аренда, безвозмездное пользование, 

создает сложности в реализации проектов благоустройства, требующих согласования с различными 

владельцами и пользователями земли. Важным фактором становится расположение 

сельскохозяйственной территории относительно населенных пунктов: городов, деревень, сел, 

поселков городского типа. 

Благоустройство сельскохозяйственной территории регулирует в том числе 

градостроительное и строительное законодательство. Существует проблема ограничения на 

использование земель сельскохозяйственного назначения, следовательно, для строительства объектов 

благоустройства, например, складов, дорог, очистных сооружений, необходимо получить 

соответствующие разрешения, что может быть связано с длительными процедурами согласования и 

экспертизы. При этом строительство должно соответствовать всем необходимым строительным 

нормам и правилам, обеспечивающим безопасность и надежность объектов.   

Земельный налог и другие платежи также могут стать проблемой. Неправильный расчет 

земельного налога и других платежей, связанных с использованием земли, может создавать 

финансовые трудности для сельхозтоваропроизводителей.   
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Кроме земельных отношений благоустройство сельскохозяйственных территорий регулирует 

экологическое законодательство. В работе многих организаций существует большое количество 

отходов, удаление которых необходимо регулировать. Появляется вопрос о сбросе сточных вод и 

отходов. Несоблюдение экологических норм при размещении объектов благоустройства, например, 

хранилищ удобрений или техники, может повлечь за собой административную и даже уголовную 

ответственность. Защищая окружающую среду необходимо соблюдать требования по охране почв, 

водных ресурсов и биологического разнообразия при планировании и реализации проектов 

благоустройства.  

Отсутствие или недостаточное развитие инфраструктуры (дороги, электричество, 

водоснабжение) затрудняет благоустройство территории и может существенно повышать затраты.  

Важно учитывать соблюдение норм пожарной безопасности при хранении 

сельскохозяйственной продукции, техники и материалов, а также обеспечить доступ пожарной 

техники к объектам на территории.  

Обустройство территории требует рабочей силы, поэтому важную роль играет обеспечение 

безопасных условий труда при проведении работ по благоустройству.  

Организация при благоустройстве территории несет ответственность за нарушение правил 

благоустройства, установленных местными органами власти.  

Одним из документов, регулирующих благоустройство сельскохозяйственных земель 

является Земельный кодекс Российской Федерации, в котором прописаны статьи, касающиеся 

различных аспектов землепользования, с учетом того, что земли сельскохозяйственного назначения 

имеют особый правовой режим [1]. 

В соответствии с законодательством, к землям сельскохозяйственного назначения относятся 

участки, расположенные вне границ населенных пунктов и используемые или предназначенные для 

ведения сельскохозяйственной деятельности. 

В структуре сельскохозяйственных земель присутствуют непосредственно сельхозугодья, а 

также территории, занятые инфраструктурой (дороги, коммуникации), защитными лесными и 

растительными насаждениями, водоемами. Их назначение многогранно: производство 

сельхозпродукции, создание и поддержание лесных и растительных полос, научно-образовательная 

деятельность в аграрной сфере, и рыбоводство 

Ответственные за использование земельных участков (собственники, арендаторы, 

пользователи) обязаны соблюдать целевое назначение участков и предотвращать причинение вреда 

окружающей среде, включая почвенный покров. Необходимо сохранять все установленные в 

соответствии с законом межевые, геодезические и прочие специальные знаки. Кроме того, 

соблюдение мер по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, включая 

пожарную безопасность, является обязательным.  

Нарушение сроков освоения участков, предусмотренных договорами, недопустимо. Платежи 

за землю должны производиться своевременно. Использование земли должно соответствовать 

градостроительным регламентам, строительным, экологическим, санитарно-гигиеническим, 

противопожарным и прочим правилам и нормативам.  

Строительство и реконструкция объектов должны проводиться в полном соответствии с 

градостроительным законодательством. Запрещается загрязнение, истощение, деградация, порча и 

уничтожение земель и почв, а также любое другое негативное воздействие на них. 

Порядок землеустройства определяется федеральным и региональным законодательством. 

Контроль за использованием земли осуществляют федеральные органы исполнительной власти, 

включая ведомства, ответственные за экологическую безопасность на землях, принадлежащих 

подведомственным им организациям. Органы власти всех уровней обязаны соблюдать земельное 

законодательство при распоряжении государственной и муниципальной землей. Юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, крестьянское (фермерское) хозяйство обязаны выполнять 

требования законодательства при использовании побочных продуктов животноводства, 

регламентированные Федеральным законом «О побочных продуктах животноводства и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другими нормативными 

актами Российской Федерации [3]. 

Обработка побочных продуктов животноводства строго регламентирована: действуют 

ветеринарные, санитарно-эпидемиологические и экологические предписания. До обработки они 

хранятся исключительно на специализированных, отдельных площадках, не являющихся объектами 

размещения отходов и, соответственно, не фигурирующих в государственном реестре таких 

объектов.   
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Использование сельскохозяйственных земель, в том числе под хранение этих продуктов, 

регулируется Земельным кодексом Российской Федерации, ограничивающим застройку и 

благоустройство. Требования к планировке и застройке, включая сельские поселения, прописаны в 

Градостроительном кодексе Российской Федерации [2]. Дополнительные, учитывающие 

региональную специфику, правила могут содержаться в местном законодательстве. 

Правовые проблемы благоустройства сельскохозяйственных территорий 

товаропроизводителей многогранны и зависят от разных факторов: региона, местности, особенностей 

законодательства. Однако, можно выделить ряд возможных путей их решения. 

Одним из решений станет актуализация и уточнение кадастровой документации, проведение 

межевания земель, внедрение современных технологий геодезии и картографии.  

Также разработка четких и понятных правил благоустройства сельскохозяйственных 

территорий с учетом специфики разных регионов поможет предпринимателям избежать правовых 

проблем.  

Помимо вышеперечисленных путей решения проблем, стоит выделить следующие аспекты: 

– Стандартизация подходов и процедур.  

– Ясное разграничение полномочий между органами власти разных уровней.  

– Создание межведомственных комиссий для координации действий.  

– Разработка программ государственного софинансирования, предоставление налоговых 

льгот и субсидий товаропроизводителям, привлечение частных инвестиций через государственно–

частное партнерство.  

– Сокращение сроков и упрощение процедуры получения необходимых разрешений на 

строительство и благоустройство.  

– Внедрение электронных сервисов.  

– Упрощение процедуры установления сервитутов для обеспечения прохода и проезда через 

земельные участки.  

– Четкое определение ответственности за содержание и ремонт объектов инфраструктуры, 

возможно, через создание товариществ собственников недвижимости или других форм 

самоуправления.  

– Повышение эффективности государственного контроля за соблюдением правил 

благоустройства.  

Решение правовых проблем благоустройства сельскохозяйственных территорий требует 

комплексного подхода, объединяющего усилия органов власти, товаропроизводителей и 

гражданского общества. Важно развивать диалог и сотрудничество для создания комфортных и 

благоприятных условий для жизни и работы в сельской местности. 
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Аннотация. В статье поднимается проблема правового регулирования оборота земель 

сельскохозяйственного назначения в России. Выделяется основные трудности и противоречия в 

законодательстве, такие как несоответствия и пробелы в нормативно-правовых актах, 

противоречивые положения в Гражданском и Земельном кодексах, разобщенность информации о 

земельных объектах между различными реестрами. Сложность процедуры получения прав на землю, 

требующая значительных временных и финансовых ресурсов. Также, что создание единой 

кадастровой системы, предусмотренное законодательством, на практике не реализуется, что 

приводит к искажению и устареванию данных. Таким образом, можно сделать вывод, что 

существующее правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения требует 

совершенствования для повышения его эффективности и снижения рисков злоупотреблений. 
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Земельный вопрос неизменно был ключевым аспектом развития экономики России. Земли 

сельскохозяйственного назначения играют важную роль в предоставлении продовольственной 

надежности, развитии сельских территорий и увеличении уровня жизни населения. Однако 

юридическое регулирование этой сферы встречается с серьезными проблемами, требующими 

всестороннего подхода для их решения. В данной статье мы досконально рассмотрим основные 

трудности праворегулирования оборота земель сельскохозяйственного предназначения, посвятив 

особое внимание проблеме кадастрового учета, который характеризуется ключевым инструментом 

ведения земельными ресурсами [1, с. 200]. 

Правовое нормирование оборота земель сельскохозяйственного базирования представляет 

собой сложную систему правовых актов, регламентирующих отношения, связанные с пользованием, 

владением и распоряжением земельными участками. Однако эта схема сталкивается с рядом 

проблем, уменьшающих ее результативность и формирующих предпосылки для мошенничеств. 

Существующее законодательство в этой области содержит несоответствия и пробелы, 

осложняющие его применение на практике. Нормативно-правовые акты часто не соответствуют друг 

другу, их наполнение может быть сложным для осмысления и использования. Это приводит к 

неопределенности и не однозначности в истолковании норм, создавая требования для правовых 

споров и мошенничеств. 

Кстати, статья 129 Гражданского кодекса Российской Федерации и статья 77 Земельного 

кодекса Российской Федерации вмещают противоречивые состояния, что осложняет очевидное 

определение правового статуса земельных участков. Это приводит к тому, что правоприменители, 

включая суды и государственные органы, встречаются с потребностью характеризовать нормы в 

каждом определенном случае, что часто влечет к субъективным решениям и мошенничествам. 

Согласно данным Земельного кодекса (статья 77) [2] и Гражданского кодекса (статья 129)[3] 

Российской Федерации, в нормативной базе присутствуют взаимоисключающие положения по 

статусу земли. Это усложняет формирование однозначного правового заключения о земельном 

участке, вынуждая судебные и государственные структуры регулярно прибегать к индивидуальным 

толкованиям законов. В результате возникают риски субъективности в принимаемых решениях и 

злоупотреблений. Разобщенность информации о земельных объектах между различными реестрами – 

ЕГРН, ГКН и другими источниками – существенно затрудняет доступ к актуальным данным для 

инвесторов. Это не только усложняет их аналитику при принятии решений, но и снижает 

эффективность государственного управления земельными ресурсами. Земельный кодекс (статья 8.1) 
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предписывает создание единой кадастровой системы, однако на практике из-за отсутствия такой базы 

данные часто искажены или устаревшие. Это провоцирует проблемы при оформлении прав 

собственности и контроле за использованием земель. Процедура получения прав на землю в России 

крайне сложна: законодательство перегружено бюрократическими процессами, требующими 

значительных временных и финансовых ресурсов. Это создает препятствия для привлечения 

инвестиций и тормозит развитие сельскохозяйственного сектора. Статьи 30 и 37 Земельного кодекса 

РФ предъявляют множество строгих условий, включая обязательные экспертизы, согласования и 

дополнительные процедуры. Такой многоступенчатый процесс существенно удлиняет сроки 

оформления прав на землю, делая его крайне сложным для участников рынка. 

Например, статья 2 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» 

регламентирует формирование целостной базы данных, но на практике данные нередко дублируются 

или не соответствуют друг другу. Это приводит к тому, что кадастровая информация может быть 

несущественной или неточной, что осложняет ее применение для принятия управленческих 

урегулирований [2]. 

Законодательство, регулирующее кадастровый учет, часто содержит неоднозначные и 

трудные условия, осложняя их использование на практике. Это приводит к тому, что кадастровые 

инженеры и регистраторы встречаются с сложностями при соблюдении своих функций, а также с 

необходимостью непрерывного обновления своих познаний. 

Равно как и статья 1.2 Федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости» помещает в себя большое количество условий и требований, которые необходимо 

выполнить для осуществления кадастрового учета. Эти условия часто затруднительны для 

восприятия и требуют дополнительных знаний, что осложняет деятельность кадастровых инженеров 

и регистраторов [4]. 

Государственные органы нередко не имеют необходимой информации о положении 

земельных участков, что усложняет обнаружение и предотвращение нарушений законодательства. 

Это приводит к возрастанию числа случаев незаконного использования земель, нанося вред как 

государству, так и частным владельцам. 

Например, статья 10 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» регламентирует государственный мониторинг за 

соблюдением законодательства о кадастровом учете, но на практике этот контроль не всегда 

действен. Государственные органы не всегда имеют ресурс к актуальной информации о положении 

земельных участков, что затрудняет незамедлительное обнаружение правонарушений. 

Судебная коллегия приняла решение отменить постановление суда первой инстанции, 

признав его незаконным и необоснованным. Это решение стало следствием неправомерного 

признания недействительным межевого плана, а также исключения сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости (ЕГРН), что в свою очередь создало серьезные правовые 

последствия для всех сторон, участвующих в деле [5]. 

Рассмотрим пример. В.Н. Куликов имеет законное право собственности на земельный 

участок, однако до 2018 года границы этого участка были нечетко определены. Это создавало 

потенциальные конфликты с соседями и вызывало вопросы о правомерности использования земли. 

Межевой план, составленный в 2008 году, был выполнен в строгом соответствии с законодательными 

требованиями и стандартами, действовавшими на тот момент, что соответствует требованиям статьи 

11 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости». Данные из этого межевого плана были корректно внесены в ЕГРН, что подтверждает 

законность и правомерность действий Куликова. 

Судебная коллегия также обратила внимание на то, что аналогичные требования Куликова 

уже рассматривались в предыдущих судебных разбирательствах. Эти дела были тщательно изучены, 

и решения по ним вступили в законную силу, что добавляет дополнительную правовую защиту 

интересов Куликова. Это подчеркивает важность учета предыдущих судебных актов и принципа 

правовой определенности при рассмотрении подобных дел, согласно статье 12 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Кроме того, судебная коллегия отменила решение о возложении на М.А. Дамер обязанности 

перенести забор, так как это решение основывалось на неправомерном признании межевого плана 

недействительным. Это обстоятельство подчеркивает необходимость тщательной проверки всех 

доказательств и фактов, представляемых сторонами, чтобы избежать ошибок и необоснованных 

решений, что согласуется с положениями статьи 194 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации [6].  
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Таким образом, основными проблемами, выявленными в данном деле, остаются 

неопределенность границ земельных участков и недостаточная проверка доказательств со стороны 

суда первой инстанции. Это создает риски для прав собственников и может привести к 

возникновению споров между ними. Кроме того, сложность правоприменения норм законодательства 

о межевании подчеркивает необходимость более четкого регулирования данного вопроса на уровне 

законодательства. 

Необходимость постоянного обновления данных в ЕГРН также становится актуальной 

темой. Точность и актуальность информации в реестре имеют критическое значение для 

предотвращения ошибок в будущем и обеспечения правовой защиты интересов собственников. 

Важно, чтобы все изменения в границах земельных участков были своевременно отражены в реестре, 

что позволит избежать конфликтов и недоразумений между соседями и другими заинтересованными 

сторонами, как это предусмотрено статьей 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» [7]. 

Заключение 

Проблемы праворегулирования оборота земель сельскохозяйственного назначения и 

кадастрового учета в России требуют комплексного подхода для их решения. Необходимо 

совершенствование законодательства, создание единой базы данных и повышение эффективности 

государственного контроля. Только так можно обеспечить рациональное использование земельных 

ресурсов, повысить их экономическую отдачу и улучшить качество сельскохозяйственной 

продукции. 

Проблема неопределенности границ земельных участков и защиты прав собственников 

очень актуальна. Важно обновлять межевание, чтобы информация о границах участков была 

реальной. Регулярные проверки межевых планов помогут избежать путаницы и недоразумений. 

Необходимо также пересмотреть действующие нормы законодательства, чтобы они 

соответствовали современным условиям, что сделает процесс более прозрачным и понятным для 

всех. Информирование граждан о их правах и обязанностях имеет большое значение; проведение 

информационных кампаний или семинаров поможет собственникам разобраться в вопросах 

межевания и регистрации. Что не менее важно предлагаю ввести подобные темы в учебные 

программы старших классов школ, техникумов и колледжей. Я как выпускник колледжа и 

образованием девяти классов общеобразовательной школы впервые задалась подобным вопросом 

только в институте. 

Также является неоспоримым фактом что процесс кадастрового учета является долгим, 

муторным и финансово тяжелым. Разработка и внедрение новых норм и правил, регулирующих 

процесс межевания и кадастрового учета, с учетом современных реалий и технологий сильно 

упростит это дело. А упрощение процедур исправления ошибок в ЕГРН, чтобы собственники могли 

оперативно вносить изменения и корректировать данные сэкономит массу времени как самому 

собственнику так и государственным лицам, а также увеличит число желающих законно установить 

свою собственность на контроль. 

Создание специализированных органов для разрешения конфликтов может значительно 

упростить жизнь людям, позволяя быстро и эффективно решать споры. Использование 

геоинформационных систем сделает процесс определения границ более точным, а онлайн-сервисы и 

приложения позволят людям легко получать информацию о своих участках. 

Регулярный контроль и мониторинг со стороны государственных органов помогут 

предотвратить нарушения и недобросовестные действия. Кроме того, важно учитывать особенности 

границ, которые могут быть установлены в соответствии с местными нормами и правилами, включая 

границы природных объектов, таких как реки или леса. 

Все эти меры могут создать более безопасную и прозрачную среду для собственников 

земельных участков, что в конечном итоге улучшит ситуацию и защитит права граждан. 

Установление четких границ также способствует эффективному использованию земли и 

предотвращает конфликты между соседями, что является важным аспектом в развитии устойчивых 

сообществ. 
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Аннотация. В данной работе проводится сравнительный анализ зарубежного опыта в регулировании 

финансово-промышленных групп (ФПГ) и агрохолдингов. Исследование охватывает различные 

аспекты правового и экономического регулирования, включая законодательные основы, 

государственные программы поддержки, механизмы контроля и надзора, а также примеры успешных 

практик и вызовов, с которыми сталкиваются эти структуры в разных странах. 
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В зарубежной практике выработался ряд мероприятий, которые формируют механизмы 

государственного регулирования земельных отношений, обеспечивающих защиту земли и ее 

продуктивное, экологически безопасное и экономически эффективное использование. Правовое 

регулирование финансово-промышленных групп и агрохолдингов за пределами России имеет свои 

особенности, отличающиеся от российской системы. В России существуют государственные 

корпорации, унитарные организации и публично-правовые компании, которые имеют холдинговый 

статус. В постсоветский период возникли финансово-промышленные группы ( далее - ФПГ), однако в 

дальнейшем соответствующее законодательство было отменено. 

Мнения ученых о ФПГ и агрохолдингах в зарубежных странах различаются. Некоторые 

ученые считают, что ФПГ и агрохолдинги способствуют снижению трансакционных издержек, 

оптимизации структуры производства и повышению конкурентоспособности предприятий. Другие 

отмечают негативные последствия их деятельности, такие как монополизация рынков, ограничение 

конкуренции и снижение эффективности управления. 

Д.С. Львов и В.Е. Дементьев считают, что финансово-промышленные группы и 

агрохолдинги – своеобразный каркас экономики ведущих индустриальных стран и мирового 

хозяйства в целом. Также ученые отмечают, что в зарубежных странах(США, Бразилия, Аргентина, 

Малайзия и др.)агрохолдинги заключают долгосрочные контракты с фермерами на поставки сырья, 

оказывают помощь в выращивании и сборе сельскохозяйственных культур, но при этом не являются 

собственниками процесса. Также в развитых странах деятельность агрохолдингов регулируется 

рядом нормативно-правовых актов, в частности, касательно влияния на окружающую среду [1, с. 91]. 

Аграрные сельскохозяйственные холдинги в разных странах действуют на основе 

различных правовых норм и регуляций, которые могут варьироваться в зависимости от местного 
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законодательства, экономических условий и культурных особенностей. Вот несколько примеров, как 

аграрные холдинги регулируются в разных странах: 

1. Европейский Союз (ЕС): 

В государствах Европейского Союза аграрные холдинги подпадают под действие «Общей 

сельскохозяйственной политики» (CAP), которая охватывает субсидии, квоты и требования к 

качеству продукции. Основные цели CAP заключаются в поддержке фермеров, гарантировании 

продовольственной безопасности и содействии устойчивому развитию аграрного сектора.  

Также в странах Европейского Союза (ЕС) нет единого специфического нормативно-

правового акта, который бы регулировал деятельность агрохолдингов и ФПГ в сельском хозяйстве. 

Однако существует комплекс директив, регламентов и национальных законов, которые регулируют 

различные аспекты их деятельности. Вот основные акты и механизмы, которые обеспечивают это 

регулирование [2, с. 42]. 

Основными органами, осуществляющими контроль за деятельностью ФПГ и агрохолдингов 

в ЕС, являются Европейская комиссия, которая следит за соблюдением антимонопольного 

законодательства, а также координирует антимонопольные расследования. На надзор за 

финансовыми холдингами влияют также Европейский центральный банк (ЕЦБ) и другие 

регулирующие структуры. Как и в Соединенных Штатах, в Европе действует строгая система 

контроля над слияниями и поглощениями, где сделки с участием крупных холдингов подвергаются 

детальному анализу с точки зрения их влияния на рыночную конкуренцию. Регулирование 

агрохолдингов в ЕС нацелено на сохранение конкурентной среды и устойчивости аграрного сектора с 

учетом социальной и экологической ответственности.   

Каждая страна-член ЕС также имеет свои собственные законы и регуляции, которые 

дополняют общие правила ЕС. 

Основной документ, который регулирует конкуренцию на рынке, включая 

сельскохозяйственный сектор, это Директива ЕС о конкуренции. Директива запрещает 

монополизацию, сговоры и другие конкурентные практики. 

Финансовое регулирование осуществляют «Директива о банках и финансовых 

услугах»[3],которая регулирует деятельность банков и других финансовых институтов, которые 

могут предоставлять кредиты и финансовые услуги агрохолдингам, а также Европейский 

центральный банк (ЕЦБ),который осуществляет надзор за финансовыми институтами, включая 

кредитование сельскохозяйственных предприятий. 

Надзорными органами обеспечивающими контроль и соблюдение законодательства 

являются: Европейское агентство по окружающей среде (EEA), которое регулирует экологические 

аспекты деятельности агрохолдингов, а также Европейское агентство по безопасности продуктов 

питания (EFSA), осуществляющее контроль за безопасностью продуктов питания и защитой прав 

потребителей. 

Одним из самых популярных агрохолдингов считается группа компаний «Danone»и 

«Bonduelle». 

Danone является одним из крупнейших мировых производителей молочных продуктов, 

воды, детского питания и медицинского питания. Холдинг включает в себя несколько подразделений: 

 EssentialDairyandPlant-Based: Производство и продажа молочных продуктов и 

растительных альтернатив. 

 Waters: Производство и продажа бутилированной воды. 

 SpecializedNutrition: Производство и продажа детского питания и медицинского питания. 

 Примеры брендов: Activia, Actimel, Evian, Volvic. 

На данном примере можно заметить то, какая большая и многофункциональная структура 

агрохолдингов. 

2. США: 

В США нет единого специфического нормативно-правового акта, который бы регулировал 

деятельность агрохолдингов и ФПГ в сельском хозяйстве, однако правовое регулирование ФПГ в 

сельском хозяйстве и агрохолдингов осуществляется через комплекс законов и регуляторных 

органов, которые обеспечивают соблюдение антимонопольного законодательства, защиту прав 

фермеров и потребителей, а также экологические нормы. В США аграрные холдинги регулируются 

федеральными законами, такими как «Farm Bill», который включает в себя субсидии, страхование 

урожая и программы поддержки фермеров. А также«Закон о пакетах», который регулирует 

деятельность мясоперерабатывающих предприятий и других агрохолдингов, обеспечивая 

справедливую конкуренцию и защиту фермеров[4, с. 68].   
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Министерство сельского хозяйства США (USDA) выполняет важную функцию в 

регулировании и поддержке аграрного сектора. При этом у каждого штата существуют свои 

регуляции и законодательные инициативы, которые могут отличаться в зависимости от местных 

условий и требований.  

Это министерство осуществляет контроль за агрокомпаниями, включая обеспечение 

безопасности продуктов питания, соблюдение экологических стандартов и защиту интересов 

фермеров. Также следует упомянуть о «Законе о защите окружающей среды», который регулирует 

экологические аспекты работы агрокомплексов и производственных компаний, включая 

использование пестицидов и утилизацию отходов. Кроме того, важным является «Закон о чистой 

воде», который охватывает вопросы загрязнения водоемов, что критично для сельскохозяйственных 

операций.Надзорными органами, которые осуществляют контроль за деятельностью агрохолдингами 

и финансово-промышленными группами являются: 

Федеральная торговая комиссия (FTC): орган, который следит за соблюдением 

антимонопольного законодательства и может расследовать и пресекать антиконкурентные практики в 

сельском хозяйстве; 

Агентство по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency, EPA): регулирует 

экологические аспекты деятельности агрохолдингов; 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 

(Food andDrug Administration, FDA): обеспечивает безопасность продуктов питания и медикаментов, 

что важно для агрохолдингов. 

США предоставляет различные программы поддержки и субсидии для фермеров, включая 

кредиты, страхование урожая и программы консервации почв, а также продвигает программы, 

направленные на устойчивое развитие сельского хозяйства и консервацию природных ресурсов. 

Также стоит упомянуть Китай, там государственное управление по делам сельского 

хозяйства и сельских районов играет ключевую роль в регулировании и поддержке 

сельскохозяйственного сектора. Холдинги регулируются национальными планами, такими как «План 

модернизации сельского хозяйства» и «План устойчивого развития сельского хозяйства».  

Помимо вышеуказанных актов, действующих во всех стране, провинции и муниципалитеты 

имеют свои собственные полномочия по регулированию вопросов, связанных с сельским хозяйством.  

В Китае агрохолдинги или же бизнес-группы имеют важное значение для обеспечения 

продовольственной безопасности и модернизации сельского хозяйства. Однако регулирование в этой 

области часто связано с централизованной государственной политикой. Китай активно поддерживает 

крупные аграрные корпорации через субсидии и льготные кредиты, что способствует развитию 

агрохолдингов и финансово-промышленных групп. Однако китайское правительство также строго 

регулирует землю и использование природных ресурсов.  

В стране существует Государственная программа «Аграрное преобразование», где в рамках 

этой программы осуществляется консолидация сельскохозяйственного производства через создание 

крупных агрохолдингов, которые могут эффективно управлять цепочками поставок. Так же в 

последние годы китайское правительство усиливает антимонопольное законодательство, чтобы 

предотвратить концентрацию земельных и производственных ресурсов в руках нескольких крупных 

компаний. 

Говоря про Российскую Федерацию, здесь стоит сказать о том, что ФПГ как 

организационной формы не существует, тем ни менее правовое регулирование агрохолдингов 

осуществляется через нормативно-правовое регулирование, это касается как организационные, так и 

финансово-экономические аспекты деятельности. Стоит отметить, что в Российской Федерации нет 

определенной законодательной базы, которая может регулировать данные организационно-правовые 

формы. Однако это не означает, что такие группы и холдинги не регулируются вовсе, ведь они 

попадают под регулирование смежных нормативно-правовых актов.  

С точки зрения гражданского права, агрохолдинги представляются как юридические лица, 

тогда, можно отметить, что их деятельность регулируется:  

во-первых, Гражданским кодексом Российской Федерации[5], в части регулирования 

юридических лиц, договорных отношений, корпоративных прав и обязательств;  

во-вторых, Федеральным законом «О хозяйственных обществах», который 

преимущественно определяет правила создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц, их 

корпоративные отношения;  

в-третьих, Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» [6], касаемо 

кооперативных форм объединений.  
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Вышеуказанный перечень нормативно-правовых актов не является исчерпывающим. 

При этом, важной частью регулирования агрохолдингов является контроль со стороны 

Федеральной антимонопольной службы, который касается проблем монополизации отдельных 

отраслей сельского хозяйства, антимонопольного контроля за слиянием и поглощением компаний, 

применения норм антимонопольного законодательства в отношении крупных агропроизводителей и 

торговых сетей, работающих в агропромышленном комплексе [7, с. 70].  

В целом, агрохолдинги, как организации, подлежат общим налоговым требованиям, однако 

для сельскохозяйственного сектора предусмотрены определенные льготы с особенностями для 

сельхозпроизводителей, например, применение специальных налоговых режимов – упрощенной 

системы налогообложения, налога на доходы сельхозпроизводителей и другие, а также законы о 

поддержке аграриев включая льготные кредиты и субсидии для сельхозпроизводителей[8]. 

Тогда, на основе вышесказанного, авторами выделено несколько существенных причин 

отсутствия специфического законодательства: 

- во-первых, в данном вопросе можно выделить комплексный подход, когда вместо создания 

отдельного законодательства для ФПГ и агрохолдингов, российское законодательство использует 

множество нормативно-правовых актов, которые затрагивают и иные формы деятельности, регулируя 

через существующие законы и нормативные акты; 

- во-вторых, можно выделить гибкость и адаптивность существующего комплекса 

нормативных норм, так как отсутствие специфического законодательства позволяет более гибко 

адаптироваться к изменениям в экономике и рыночным условиям, при этом здесь стоит упомянуть, 

что данная практика сложилась достаточно давно и касается не только аграрного сектора, а также 

различных сфер жизни общества. 

Зарубежный опыт регулирования агрохолдингов и ФПГ в сельском хозяйстве 

демонстрирует разнообразие подходов в зависимости от экономических и политических условий 

каждой страны. В то время как в развитых странах ЕС и США основное внимание уделяется 

конкуренции, антимонопольному регулированию и корпоративной социальной ответственности, в 

развивающихся странах, таких как Китай и Бразилия, приоритет отдается стимулированию крупных 

агрохолдингов с акцентом на экологические и социальные аспекты. В России регулирование также 

активно развивается, однако в значительной степени оно ориентировано на поддержку крупных 

агропроизводителей, что требует совершенствования антимонопольного контроля и защиты 

интересов малых фермеров. 

 

Список литературы 

1. Лагута, С.Н. Особенности инвестиционного развития международных агрохолдингов / 

С.Н. Лагута // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. – 2013. - № 8. – С. 89-95. 

2. Овчинцева, Л.А. Концепции и практики социально ответственного агробизнеса в России и 

за рубежом / Л.А. Овчинцева // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2020. №6 (378). –

C. 40-44. 

3. Директива №2013/36/ЕU от 26 июня 2013 года «О допуске к осуществлению деятельности 

кредитных организаций и пруденциальном надзоре за кредитными организациями и 

инвестиционными фирмами» // - URL: https://base.garant.ru/70723168/ (дата обращения: 20.11.2024). 

4. Баторшина, Г.Д. Роль внутрифирменных коммуникаций в инновационном развитии 

агробизнеса / Г.Д. Баторшина // Вестник НГИЭИ. – 2024. - №2. – С. 59-71. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 « 51-ФЗ (ред. от 

08.08.2024) // - URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 03.02.2025). 

6. Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ (ред. от 22.06.2024) «О сельскохозяйственной 

кооперации» // - URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 03.02.2025). 

7. Нор К.Е. Сельскохозяйственный товаропроизводитель как субъект правозащитной 

деятельности / К.Е. Нор // Аграрное и земельное право. - 2024. - № 3 (231). - С. 69-70. 

8. Алехин, С.В. Финансово-промышленные группы в российской экономике: характеристика 

и виды / С.В. Алехин // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/finansovo-promyshlennye-gruppy-v-

rossiyskoy-ekonomike-harakteristika-i-vidy/viewer (дата обращения: 03.02.2025). 

  



135 

УДК 349.4 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СЛУЖЕБНОГО НАДЕЛА НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Шайдорова Ксения Александровна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: rtabhh@mail.ru 

Научный руководитель: Широких Светлана Викторовна, старший преподаватель 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: diritto@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты правового регулирования предоставления 

служебного надела отдельным категориям граждан. Особое внимание уделяется вопросам 

определения статуса служебного надела, прав и обязанностей его пользователей, а также механизмам 

контроля за использованием земельных участков, предоставленных на данном праве. Статья 

посвящена анализу действующей нормативно-правовой базы, регулирующей предоставление 

служебного надела, а также выявлению актуальных проблем данного института земельного права. 
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Правовое регулирование предоставления служебного надела представляет собой важную 

составляющую земельного законодательства, оказывающую значительное влияние на отношения 

между работником и работодателем. Однако, несмотря на заложенные в законодательстве 

механизмы, существует ряд проблем, связанных с эффективностью и целесообразностью 

функционирования института служебного надела. 

Как в земельном, так и в гражданском законодательстве отсутствует определение служебного 

надела, однако, при помощи анализа нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

служебного надела, можно вывести следующее определение. Так, служебный надел – это земельный 

участок, находящийся в собственности или пользовании организаций, предоставляемый работнику на 

праве безвозмездного пользования, на период действия трудовых отношений между работником и 

работодателем, на основании заявления работника и по решению, принимаемому соответствующей 

организаций. 

Правовое регулирование осуществляется посредством применения норм гражданского и 

земельного законодательства, соответственно Гражданского кодекса Российской Федерации [1] 

(далее ГК РФ) и Земельного кодекса Российской Федерации [2] (далее ЗК РФ). Региональным 

нормативным правовым актом, регулирующим отношения в области предоставления служебного 

надела является Закон Красноярского края «О регулировании земельных отношений в Красноярском 

крае» [3]. 

Статья 13 вышеназванного закона устанавливает категории работников, имеющих право на 

получение служебных наделов. К таковым относятся работники организаций транспорта, лесного 

хозяйства, лесной промышленности, организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

охотничьего хозяйства, федеральных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих 

управление особо охраняемыми природными территориями. Отдельно выделяются категории из 

числа работников лесного хозяйства, которые имеют право на предоставление служебного надела: 

лесник, лесничий, помощник лесничего. 

Статья 689 ГК РФ устанавливает основные положения договора безвозмездного пользования, 

так называемого договора ссуды. Настоящий договор имеет следующие юридические 

характеристики: консенсуальный, безвозмездный, синаллагматический. Договор ссуды между 

ссудодателем и ссудополучателем устанавливает  порядок возникновения и прекращения права 

безвозмездного пользования земельным участком, выступающим служебным наделом, а также 

условия пользования. К договору безвозмездного пользования в большей части применяются правила 

предусмотренные для договора аренды. 

Статья 24 ЗК РФ определяет условия и критерии предоставления служебных наделов. 

Служебный надел предоставляется  на время действия трудовых отношений между ссудодателем и 

ссудополучателем.  
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Размер предоставляемого служебного надела определяется организацией с учетом 

установленных земельным законодательством минимальных и максимальных размеров 

предоставляемых земельных участков. 

Лица, которым предоставлен служебный надел, осуществляют права собственников 

земельных участков, используют земельные участки в соответствии с их целевым назначением 

способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, обязаны не допускать загрязнение, 

истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие, а также 

выполнять другие требования, предусмотренные земельным законодательством Российской 

Федерации. 

Статья 47 ЗК РФ предусматривает основания прекращения права безвозмездного пользования 

земельным участком. Так, право пользования служебным наделом прекращается при расторжении 

трудового договора, за исключением некоторых предусмотренных Законом случаев. К таковым 

относятся:  

– переход работника на пенсию по старости или пенсию по инвалидности; 

– призыв работника на действительную срочную военную службу или альтернативную 

службу, принятие работника на обучение, смерть работника при исполнении служебных 

обязанностей, в перечисленных случаях, служебный надел сохраняется за одним из членов семьи 

работника. 

Прекращение права на служебный надел оформляется решением организации, 

предоставившей такой служебный надел в пользование. 

Так, например, примером признания права собственности на служебный надел за одним из 

родственников наделяемого служащего, может служить Решение Дивногорского городского суда 

Красноярского края № 2-478/2017 2-478/2017~М-295/2017 М-295/2017. Истец ФИО1 обратилась в суд 

с иском к администрации г. Дивногорска о признании права собственности на земельный участок в 

силу приобретательной давности, мотивируя свои требования тем, что с ДД.ММ.ГГГГ она состояла в 

браке с ФИО7 он был принят на работу монтером пути 4 разряда железной дороги. Приказом 

начальника на основании Постановления Совета Министров РСФСР от 20.03.1965 №369 «О 

служебных земельных наделах работников лесного хозяйства и лесной промышленности, и 

охотничьих хозяйств, линейных работников железнодорожного транспорта, автомобильных дорог, 

речного флота» бригадиру пути ФИО7 закреплены служебные наделы в полосе отвода железной 

дороги на перегоне на время работы в дистанции пути. Согласно справки администрации и комитета 

профсоюза бригадиру ФИО7разрешено использовать земельный участок в полосе отвода бывшего 

монтера пути ФИО4 под огород на период работы в дистанции пути. ФИО7 умер, с ним прекращен 

трудовой договор (в связи со смертью). В настоящее время земельный участок, которым владеет 

ФИО1 прошел процедуру межевания, поставлен на кадастровый учет, однако не зарегистрирован в 

установленном законом порядке. ФИО1 добросовестно, открыто и непрерывно владеет земельным 

участком, как своим собственным, иных лиц, оспаривающих права на земельный участок не имеется. 

Суд установил, что участок не был оформлен в собственность надлежащим образом. Суд признал за 

ФИО1 право собственности на земельный участок в силу приобретательной давности. 

В результате анализа отдельных аспектов правового регулирования служебного надела можно 

сделать несколько выводов. Во-первых, предоставление служебного надела представляет собой 

правовой инструмент, который позволяет обеспечить надлежащее выполнение служебных 

обязанностей государственными служащими или работниками. Во-вторых, правовое регулирование 

предоставления служебного надела осуществляется как на федеральном, так и на региональном 

нормативные уровне. В-третьих, важным аспектом правового регулирования предоставления 

служебного надела является вопрос определения его размера и назначения. В-четвертых, 

правоприменительная практика позволяют говорить о возможности признания права собственности в 

отношении служебного надела в определенных законодательством случаях. 

Таким образом, правовое регулирование предоставления служебного надела представляет 

собой динамичную и многослойную систему, требующую постоянного обновления и адаптации к 

меняющимся условиям. Перспективы дальнейших исследований должны сосредоточиться на 

разработке инновационных правовых подходов, повышающих эффективность функционирования 

института служебного надела и способствующих укреплению правопорядка в сфере государственной 

службы. Принятие комплексных мер по улучшению контроля за использованием служебного надела 

и обеспечения прозрачности в принятии решений станет необходимым шагом на пути к 

совершенствованию правового регулирования данной сферы. 
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Аннотация. В статье анализируется законодательство Кыргызской Республики, регулирующее 

правовой режим озера Иссык-Куль. Рассматриваются ключевые нормативно-правовые акты, 

направленные на охрану природы озера, его географическое положение, история и современные 

экологические вызовы. Проводится сравнительный анализ с озером Байкал. Особое внимание 

уделяется выявлению проблем и предлагаются возможные пути их решения. 
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Введение. Озеро Иссык-Куль на Азиатском континенте по праву занимает особое место, 

называясь «Жемчужиной Кыргызстана» или «Кыргызским морем». Ключевую роль в регулировании 

правового режима, охраны и его статуса играют такие нормативно-правовые акты, как: Закон 

Кыргызской Республики от 3 мая 2011 года №18 «Об особо охраняемых природных территориях» [1], 

а также Закон от 13 августа 2004 года №115 «Об устойчивом развитии эколого- экономической 

системы «Иссык-Куль» [2]. В нем ЭЭС Иссык-Куль является достоянием народа. Данные 

нормативно-правовые акты устанавливают особый правовой режим данного водного объекта и 

регулирует вопросы его охраны и рационального использования. Говоря о правовом статусе Иссык-

Куля, нельзя не упомянуть важные решения, принятые на государственном уровне. Кыргызская 

Республика присоединилась, в 2002 году к Рамсарской конвенции о водно- болотных угодьях, 

имеющих международное значение [3]. Включение озера в этот список означает необходимость 

соблюдения международных стандартов по защите водных экосистем, предотвращению загрязнения 

и поддержанию биоразнообразию. 

Исследуя географические особенности озера Иссык-Куль, стоит обратить внимание на его 

расположение и происхождение. Иссык-Кульская котловина, очаровательная жемчужина Северного 

Тянь-Шаня, возвышается на высоте 1608 метров над уровнем моря, которое не имеет стока, что 

придает воде солоноватый вкус. В озеро впадает до 80 рек, но есть одна особенность: ни одна из них 

не вытекает из него. Объем воды составляет 1738 км3, площадь – 6236 км
2
, длина – 182 км, ширина – 

58 км, максимальная глубина – 668 метров (по устаревшим данным - 702 метрам).[4] Иссык-Куль 

занимает второе место в мире по площади среди высокогорных озер и третье по глубине. На западе 

озеро сужается, образуя прекрасного Боомского ущелье, через которое протекает река Чу. 
Важное значение для историко-культурного наследия Иссык-Куля имеют и археологические 

находки, обнаруженные на его дне. Владимир Михайлович Плоских делится важной информацией о 
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находках на дне Иссык-Куля. Археологи обнаружили остатки 11 затопленных городов. Среди них 
выделяется Чигу, бывшая столица Усуньского государства. Ее крепостные стены до сих пор можно 
увидеть под водой в южной части Тюпского залива на Иссык-Куле, а возраст этих городов может 
достигать 3000 лет. Кроме того, были найдены артефакты, содержащие христианскую и еврейскую 
символику, включая керамику, металлические изделия и золотой слиток. Согласно данным, 
датировка этих находок включает V век до н.э. – время Александра Македонского, а также эпоху 
Чингизидов (Чингиз хан и его сыновья) и Тамерлана (тюрко-монгольский завоеватель). В числе 
находок имеются бронзовые орудия и предметы быта Сакской эпохи (I тысячелетие до н.э.), такие, 
как кинжал-акинак, топоры, наконечники стрел и серпы, а также керамические сосуды. 

Иссык-Куль ценен не только природой, но и богатой историей, отраженной в научных 
исследованиях и народных преданиях. Согласно легенде, появление этого озера связывают с 
прекрасной девушкой, которую жестокий хан захотел завладеть. Она любила другого и, получив от 
возлюбленного кольцо, обещающее защиту, предпочла смерть, чем неволю. Когда хан попытался 
завоевать силой забрать ее, девушка бросилась из окна, и в этот момент дворец рухнул, из ущелий 
хлынула вода, затопив город и создав озеро Иссык-Куль. Про название озеро аксакалы (старейшины) 
говорят, что озеро поглотила множество человеческих судеб, а горечь, печаль и тоска утонувших 
людей нашли отражение в названии: «Иссык» – горячее (как слезы), а «Куль» – озеро, на кыргызском 
языке.  

Несмотря на свою историческую и культурную значимость, Иссык-Куль сталкивается с 
рядом современных проблем, связанных с экологическим состоянием озера и туристический поток, 
увеличивающийся в летний сезон, создает значительную нагрузку на окружающую среду. Общая 
численность населения Иссык-Кульского района составляет около 98,400 человека (по состоянию на 
2023 год), однако в летний туристический сезон количество отдыхающих превышает миллион. В 
связи с этим вопросы экологической безопасности становятся особенно актуальными. Крайне важно 
усиление мер на чистоту биосферной территории и ее туристической привлекательности.  

Одной из основных проблем, сегодня является загрязнение пляжей и самого озера, так как в 
него попадает большой объем загрязненных сточных вод и отходов из реки от различных 
организаций и промышленных предприятий и т.д. Кроме того, весь рекреационный регион страдает 
от необеспеченности системам канализации и очистными сооружениями, находящихся в городах 
Каракол, Чолпон-Ата и Балыкчы, которые вследствие многолетней работы и несвоевременной 
реконструкции, капитального ремонта пришли в негодность. Эти недостатки и необеспеченность 
порождают дополнительные экологические риски для водоохранной зоны Иссык-Куля. Поэтому 
важной задачей остается модернизация систем очистных сооружений. Для решения этих проблем на 
государственном уровне принимаются меры, направленные на сохранение экосистемы Иссык-Куля, в 
том числе разработка и реализация соответствующих законов и программ.  

Один из вышеупомянутых законов направлен на реализацию норм Указа Президента 
Кыргызской Республики от 6 июня 2023 года №148., Комплексной государственной программы 
«Охрана озера Иссык-Куль» и социально-экономическое развитие биосферной территории Иссык-
Куль на 2023-2026 годы». Данная программа нацелена на охрану озера Иссык-Куль и защиту его 
биосферной зоны от негативного воздействия человеческой деятельности и природных факторов. 
Основные задачи включают в себя: сокращение загрязнения вод; снижение уровня отходов; 
восстановление загрязненных территорий; эффективное использование рекреационного потенциала; 
сохранение биологических ресурсов; развитие экологического мониторинга и защиту берегов озеро и 
водоемов. 

В работе сравниваются двух выдающихся озер – Иссык-Куля и Байкала. Иссык-Куль 
расположен в Кыргызстане, в горах Тянь-Шаня, на высоте 1 607 метров над уровнем моря, с 
площадью 6 236 км², глубина 668 метров, а объем воды составляет – 1 730 км³, вода солоноватая 
(6%), климат умеренно континентальный. В отличие от него, Байкал находится в Восточной Сибири, 
на территории России, на высоте 456 метров, является крупнейшим пресноводным озером мира с 
площадью 31 722 км², глубиной 1 642 метра и объем воды 23 000 км³, с минерализацией 0,1‰. Кроме 
того, экосистема и биоразнообразие Байкала включает в себя 20% мировых запасов пресной воды, а 
прозрачность достигает 40 метров. В экосистеме насчитывается более 3 600 эндемичных видов, 
включая байкальскую нерпу и омуля, а в Иссык-Куле эндемичные виды рыб, такие как иссык-
кульский чебачок и форель. Прозрачность воды достигает 20 метров, что ниже, чем у Байкала. 
Однако, оба водоема сталкивается с экологическими проблемами: Иссык-Куль страдает от 
загрязнения, вызванного сельскохозяйственными стоками, эвтрофикацией и неправомерной 
застройкой побережья, а Байкал - деятельности целлюлозных заводов и микропластика. Тем не менее 
статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО находит поддержку для сохранения экосистемы 
Байкала. 
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Охрана водоемов требует комплексного подхода, включающего введение экологического 
зонирования и усиление контроля со стороны государства для обеспечения соблюдения 
природоохранных норм. В этом контексте исследование Э.Р. Исламова в своей научной статье 
подчеркивает важность разработки региональных программ мониторинга [5]. Адилет Амангелдиев 
предлагает дополнительные меры: внедрение страхования землепользования, механизмы 
компенсации экологического ущерба, а также ужесточение контроля за рыболовством и 
строительством. Таким образом, для сохранение эффективного сохранения водоемов необходимо 
применение современных методов экологического управления, снижение антропогенной нагрузки и 
укрепление международного сотрудничества. 

Подводя итоги, можно заключить, что охрана Иссык-Куля требует комплексного 
экологического управления. Важную роль в этом процессе должны играть как государственные 
структуры, так и местное население. Только при объединении усилий возможно сохранить 
уникальную экосистему озера и обеспечить его устойчивое развитие для будущих поколений. 
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Аннотация. В статье «Особенности и проблемы правового регулирования финансово-
промышленных групп и агрохолдингов законодательством Российской Федерации» исследуются 
ключевые аспекты формирования и функционирования двух важнейших типов интегрированных 
хозяйственных структур: финансово-промышленных групп (ФПГ) и агрохолдингов. Особое 
внимание уделено недостаткам правового регулирования, включая отсутствие единой системы 
управления, правового статуса агрохолдингов и проблемам их взаимодействия с государственными 
органами и мелкими хозяйствами. На основании проведенного анализа предложены пути 
совершенствования законодательной базы для повышения эффективности функционирования данных 
структур. 
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Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики Российской Федерации. 
В последние десятилетия наблюдается тенденция к консолидации сельскохозяйственных 

предприятий в крупные агрохолдинги и финансово-промышленные группы (далее  ФПГ). Эти 
объединения играют важную роль в модернизации сельского хозяйства, повышении его 
эффективности и конкурентоспособности. Однако правовое регулирование таких структур 
сталкивается с рядом проблем, которые требуют внимательного анализа и решения. 
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Агрохолдинги представляют собой вертикально интегрированные структуры, объединяющие 
сельскохозяйственные предприятия, перерабатывающие и торговые компании. В свою очередь, 
ФПГ,включают в себя не только сельскохозяйственные, но и финансовые, промышленные и 
коммерческие предприятия. Несмотря на то, что в юридической терминологии широко используются 
вышеуказанные понятия, законодательство Российской Федерации не определяет статус и правовые 
рамки таких объединений, что создает определенные трудности для их регулирования. 

По мнению авторов «агрохолдинги» – это группа юридически самостоятельных организаций, 
в которой головная компания имеет не менее двух дочерних организаций: две сельскохозяйственные 
или сельскохозяйственную и перерабатывающую сельхозпродукцию. 

По определению В. Я. Узуна, агрохолдинг – это группа компаний АПК, которые 
контролируются одним лицом, юридическим или физическим, и это лицо организует управление 
группой на праве прямого или косвенного владения наибольшим пакетом уставного капитала [1, 
с. 170]. 

В России правовое регулирование агрохолдингов осуществляется на основе Федерального 
закона «О развитии сельского хозяйства»[2], а также ряда других нормативных актов, регулирующих 
деятельность сельскохозяйственных предприятий и объединений.Агрохолдинги могут быть 
организованы в форме акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью или 
производственных кооперативов. Выбор организационной формы зависит от специфики 
деятельности холдинга и его структуры. Управление агрохолдингами осуществляется на основе 
устава или других внутренних документов, которые определяют структуру органов управления, их 
компетенцию и порядок принятия решений. 

Несмотря на наличие законодательной базы и организационных форм, авторы выделяют 
определенные проблемы правового регулирования агрохолдингов: 

1. Несовершенство законодательства: некоторые аспекты правового регулирования 
агрохолдингов требуют дальнейшего развития и совершенствования. Например, необходимо 
уточнить критерии определения агрохолдинга, определить оптимальные механизмы контроля и 
надзора за деятельностью холдинговых структур. 

По мнению В.А. Малахова и Н.С. Кравцова: «Отсутствие государственного закрепления 
статуса агрохолдингов в агропромышленном комплексе формирует риск дисбаланса между 
крупными объединениями и мелкими фермерскими хозяйствами, что негативно сказывается на 
развитии аграрной отрасли» [3, с. 75]. 

2. Отсутствие единой системы управления: в настоящее время отсутствует единая система 
управления агрохолдингами на региональном и федеральном уровнях. Это затрудняет координацию 
деятельности холдинговых структур и снижает эффективность их работы. 

В данном вопросе А. В. Казакова писала: «Локальное управление агрохолдингами, не 
поддерживаемое единой системой регулирования, становится причиной организационных барьеров. 
Это снижает их способность адаптироваться к изменениям в экономической и политической среде» 
[4, с. 187]. 

3.Недостаточная защита прав и интересов участников агрохолдингов: в процессе 
функционирования агрохолдингов возникают различные конфликты интересов между участниками, 
что может привести к нарушению прав и интересов отдельных лиц или организаций. Для 
предотвращения таких ситуаций необходимо разработать механизмы защиты прав и интересов 
участников агрохолдингов. 

Таким образом, можно отметить, что проблемы правового регулирования агрохолдингов 
связаны с несовершенством законодательства, отсутствием единой системы управления и 
недостаточной защитой прав и интересов участников. Для решения этих проблем необходимо 
дальнейшее развитие и совершенствование законодательной базы, координация деятельности 
агрохолдингов на разных уровнях и разработка механизмов защиты прав и интересов участников. 
Только комплексный подход к правовому регулированию агрохолдингов позволит обеспечить 
устойчивое развитие сельского хозяйства и повышение эффективности функционирования 
агропромышленного комплекса [5, с. 38]. 

Правовое регулирование финансово-промышленных групп в сельском хозяйстве направлено 
на создание крупных производственных структур, объединяющих взаимосвязанные предприятия для 
реализации инвестиционных и других проектов, способствующих повышению 
конкурентоспособности, расширению рынков сбыта и эффективности производства. 

Основные правовые положения о финансово-промышленных группах сформулированы в 
Федеральном законе «О финансово-промышленных группах»[6] и Указе Президента РФ «О мерах по 
стимулированию создания и деятельности финансово-промышленных групп» [7], данные 
нормативно-правовые акты утратили свою силу. 
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Создание и успешное функционирование финансово-промышленных групп в сельском 
хозяйстве базируется на сочетании интересов трех основных субъектов рынка: производителей 
продуктов питания, финансовых структур и государства. 

Статья 2 Федерального закона Российской Федерации «О финансово-промышленных 

группах» от 30.11.1995 № 190-ФЗ (далее  ФЗ № 190-ФЗ) который на данный момент утратил силу 
закрепляет понятие.Так,«финансово-промышленная группа - совокупность юридических лиц, 
действующих как основное и дочерние общества либо полностью или частично объединивших свои 
материальные и нематериальные активы (система участия) на основе договора о создании 
финансово-промышленной группы в целях технологической или экономической интеграции для 
реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повышение 
конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг, повышение эффективности 
производства, создание новых рабочих мест». 

По мнению В.Н. Боброва: «ФПГ  это форма экономической интеграции юридически 
самостоятельных лиц для реализации инвестиционных или иных проектов (программ)»[8, с. 65]. 

Единственным законодательным актом, не утратившим силу и регулирующимФПГ является 
рекомендательный законодательный акт «О Финансово-промышленных группах» принятый на 

седьмом пленарном заседанииМежпарламентской Ассамблеигосударств  участников СНГот 17 
февраля 1996 года [9]. Данный акт закрепляет понятие ФПГ: «это группа юридических лиц, 
объединивших полностью или частично свои материальные и нематериальные активы (система 
участия) на основе договора о создании финансово-промышленной группы в соответствии с 
настоящим Законом для интеграции технологически и (или) организационно связанных организаций, 
в целях реализации инвестиционных проектов и программ, направленных на повышение 
конкурентоспособности продукции (работ, товаров, услуг)». 

Также данный рекомендательный акт регулирует процедуры регистрации ФПГ и их правовой 
статус, включая требования к учредительным документам и порядку государственной 
регистрации,устанавливает нормы и правила финансовой деятельности ФПГ, включая вопросы 
налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности.Предусматривает возможность 
международного сотрудничества и интеграции ФПГ в международные экономические структуры. 

Проблемы правового регулирования финансово-промышленных групп в сельском хозяйстве 
включают: 

1.Отсутствие четких и единых концепций взаимодействия органов государственной власти и 
аграрных товаропроизводителей. 

2. Недостаточно проработанные правовые нормы, регулирующие деятельность финансово-
промышленных групп в сельском хозяйстве. 

3. Сложности в определении организационно-правовых форм аграрных 
товаропроизводителей, особенно в рамках финансово-промышленных групп. 

4. Недостаточная правовая основа для развития индивидуально-семейного 
сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственной потребительской кооперации. 

При этом, с начала 2000-х годов в России начала доминировать новая модель экономической 
интеграции, связанная с формированием вертикально интегрированных корпораций и консолидацией 
активов под контролем государственных или близких к государству структур. Таким образом, были 
ликвидированы ФПГ, но не были созданы на их место Агрохолдинги. 

5. Отсутствие эффективной защиты земельных прав граждан и фермеров. 
Так, например, экономист А. Ослунд утверждал, что финансово-промышленные группы 

столкнулись с проблемами, вызванными усилившейся рыночной конкуренцией, а также 
изначальными ошибками в процессе приватизации. Это ограничило возможности их долгосрочного 
развития [10, с. 14]. 

6. Острый дефицит финансово-кредитных ресурсов для малого аграрного 
предпринимательства и слабая доступность рынка коммерческого кредита. 

7. Неразвитая система сбыта продукции, материально-технического и производственного 
обслуживания. 

8. Трудности в получении рыночной информации, консультационных услуг правового, 
экономического и технологического характера, а также в повышении квалификации сельского 
населения. 

Таким образом, одной из ключевых проблем является недостаточная разработанность 
законодательной базы, регулирующей деятельность агрохолдингов и ФПГ в сельском хозяйстве. 
Отсутствие специализированных нормативных актов приводит к неопределенности в вопросах 
налогообложения, корпоративного управления и антимонопольного регулирования. Существовавший 
ранее ФЗ № 190-ФЗ регулирует создание, деятельность и ликвидацию финансово-промышленных 
групп (ФПГ) в России, который теоретически мог бы преобразоваться в закон об агрохолдингах. 
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Закон о агрохолдингах и финансово-промышленных группах (ФПГ) необходим для решения ряда 
важных экономических, социальных и правовых задач. Закон сможет способствовать созданию 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в сельское хозяйство и промышленность. Это 
важно для модернизации производства, внедрения новых технологий и повышения 
конкурентоспособности. Закон о агрохолдингах и финансово-промышленных группах необходим для 
создания правовых условий, способствующих эффективному функционированию таких объединений, 
защите прав участников рынка, обеспечению справедливой конкуренции и устойчивому развитию 
экономики. 

При этом, агрохолдинги в нынешние время часто занимают доминирующие позиции на рынке 
сельскохозяйственной продукции, что может приводить к нарушению конкуренции. 
Антимонопольное законодательство не всегда эффективно регулирует деятельность таких 
объединений, что создает риски для рыночной экономики. Например, крупные агрохолдинги могут 
диктовать цены на продукцию, что негативно сказывается на мелких и средних производителях. 

Налоговое регулирование агрохолдингов также вызывает вопросы. Отсутствие четких правил 
налогообложения приводит к неопределенности и может способствовать уклонению от налогов. 
Например, крупные агрохолдинги могут использовать сложные схемы оптимизации налогов, что 
снижает налоговые поступления в бюджет. 

Таким образом, автор приходит к выводу о необходимости правового закрепления 
агрохолдингов в контексте ранее ликвидированных ФПГ.Данный вывод основывается на изменениях 
экономической структуры Российской Федерации и задачах ее аграрного сектора. После 
исчезновения финансово-промышленных групп, возникших в условиях рыночных реформ 1990-х, их 
место постепенно заняли новые формы интеграции активов, в том числе агрохолдинги. Эти 
объединения демонстрируют успешную консолидацию ресурсов в аграрной сфере, но их 
деятельность остается недостаточно урегулированной на законодательном уровне. 
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Аннотация. В статье рассматривается процессуальные аспекты участия прокурора в арбитражном 

процессе, в том числе выявлены основные пробелы в процессуальном законодательстве, 
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В настоящее время правовая регламентация оснований участия прокурора в арбитражном 

процессе имеет существенные отличия от аналогичных положений гражданского процессуального 

законодательства, что обусловливает актуальность исследования данных особенностей в свете идеи 

унификации гражданского и арбитражного процессуального законодательства.  

Как известно, прокуратура – это самостоятельный надзорный орган, выступающий от имени 

государства и осуществляющий контроль над соблюдением законности практически во всех сферах 

деятельности общества и государства, за исключением случаев, предусмотренных российским 

законодательством. В этой связи участие прокурора в арбитражном процессе является важным и 

необходимым инструментом для защиты прав и законных интересов как общества, так и государства, 

и выражается в обращении в суд с исками, заявлениями по основаниям, предусмотренным статьей 52 

АПК РФ [1].  

Согласно статье 40 АПК РФ прокурор отнесен к такой категории участников арбитражного 

процесса, как «лица, участвующие в деле». Между тем, в научной литературе имеются суждения о 

том, что прокурора стоит относить не к лицам, участвующим в деле, а к иным участникам процесса. 

Так, с точки зрения М.А. Викут, лица, участвующие в деле – это субъекты спорного материального 

правоотношения, а прокурор не относится к таким субъектам. К.С. Юдельсон в середине XX века 

также утверждал, что прокурор занимает особенное место, участвуя в процессе как представитель 

государства [5, с. 123]. Полагаем, что данные суждения заслуживают внимания, поскольку, 

анализируя основания обращения прокурора в арбитражный суд, указанные в статье 52 АПК РФ, 

можно прийти к выводу о том, что участие прокурора в арбитражном процессе осуществляется в 

целях защиты интересов государства и общества. 

Статус органов прокуратуры предоставляет прокурору определенное, конкретное правовое 

положение, которое имеет отличие от положения других участников арбитражного процесса. У 

прокурора отсутствует личная заинтересованность, так как в исключительную компетенцию входит 

защита прав и законных интересов неопределенного круга лиц. Стоит сказать, что в юридической 

литературе существует утверждение, что прокурора стоит считать «особым истцом», в связи с тем, 

что ему присущ «особый интерес», то есть публично–правовой. Данное мнение прямо берет начало 

из внутренних нормативных актов и как такового статуса органов прокуратуры. 

В современной научной деятельности некоторые ученые-процессуалисты не первый год 

говорят о необходимости защиты прокурором прав неопределенного круга лиц и включении в 

перечень дел, по которым прокурор вправе обратиться в арбитражный суд, соответствующих 

случаев. Аналогичное основание участие прокурора закреплено в положениях статьи 45 ГПК РФ. 

Вместе с тем в настоящее время такие термины как «публичный интерес» и «неопределенный 

круг лиц» не имеют законодательного закрепления. Ю.А. Тихомиров трактует термин «публичный 

интерес» как «признанный государством и обеспеченный правом интерес социальной общности, 
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удовлетворение которого служит условием и гарантией ее существования и развития», в то же время 

Артамонова Е.М. рассматривает термин «неопределенного круга лиц» как «разновидность 

публичных интересов, называя его неперсонизированным интересом общества и государства, 

признанный государством и охраняемый правом, представляющий собой конституционную 

ценность» [6, с. 54]. 

Пленум Верховного Суда РФ, стремясь внести единообразие в понимание рассматриваемого 

феномена, в п. 75 постановления от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснил, что под 

публичными интересами следует понимать интересы неопределенного круга лиц, обеспечение 

безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасности государства, охраны 

окружающей природной среды [4]. Из этого следует, что интересы неопределенного круга лиц с 

точки зрения Верховного Суда РФ представляют собой частный случай публичных интересов, тем 

самым, внесение в статью 52 АПК РФ положения о возможности обращения прокурора в суд в 

защиту неопределенного лиц, на наш взгляд, представляется обоснованным.  

Также следует остановиться на вопросе о целесообразности положения части 5 статьи 52 АПК 

РФ, предусматривающей возможность вступлении прокурора в уже начавшийся арбитражный 

процесс на любой его стадии.  

В пункте 2 информационного письма Генпрокуратуры РФ от 22 августа 2002 г. № 38-15-02 

разъяснено, что решение о вступлении в дело должен принимать прокурор субъекта Федерации или 

его заместитель как по собственной инициативе, так и по ходатайству лиц, участвующих в деле; 

также имеется возможность вступления прокурора в арбитражный процесс по инициативе суда.  

Полагаем, что для полноценной защиты прав и интересов граждан, общества и государства, 

прокурору необходимо участвовать в процессе с самого начала, в связи с чем представляется 

правильным предусмотреть в АПК РФ обязанность суда по извещению прокурора о находящемся в 

производстве арбитражного суда деле, по которому прокурор вправе вступить в процесс.  

Подводя итог, необходимо отметить, что несмотря на наличие теоретических разработок по 

вопросу участия прокурора в арбитражном процессе, в законодательстве сохраняются некоторые 

пробелы, устранение которых необходимо для повышения эффективности судебной защиты по делам 

с участием прокурора.  
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В последние годы многие эксперты пытаются обосновать целесообразность внедрения в 

российский страховой сектор нового вида страхования – защиты лесных массивов от природных и 

техногенных рисков, а также ответственности лесопользователей. Основной целью данного 

страхования является сохранение и полное восстановление поврежденных лесных территорий, а 

также охрана экологии леса [1]. 

Страхование в области лесного хозяйства подразумевает компенсацию убытков, 

возникающих в результате лесопользования или стихийных бедствий, что, в свою очередь, 

способствует созданию материальной базы для работы участников лесопромышленного сектора и 

выполнению ими своих функций. Расширение страховых отношений в лесной отрасли логично ведет 

к формированию обоснованной финансовой политики для устойчивого функционирования лесного 

хозяйства, а также к разработке эффективного механизма ее осуществления, включая выполнение 

ключевых функций страхования. 

По данным специалистов, летом 2024 года в одной только Сибири произошло уничтожение 

более 315 тысяч гектаров леса, которое нанесло огромный, непокрываемый ущерб, для возмещения 

которого потребуется не менее ста лет без страхования. В общей сложности ущерб составил 1,2 млрд 

рублей, что в три раза больше, чем годом ранее [2]. Кроме того, страхование лесного хозяйства 

играет важную роль в сохранении естественной среды обитания диких животных, поддержании 

климатической стабильности, а также в адаптации к возможным изменениям климата и увеличении 

экологического потенциала. 

Тем не менее, в настоящее время страхование лесов и рисков лесопользователей пользуется 

ограниченным интересом. Однако после недавних лесных пожаров и проблем с лесным фондом, 

которые наглядно показали необходимость страхования, ситуация может измениться. Одним из 

путей решения этой проблемы предлагается внедрение системы обязательного страхования лесов в 

России, направленной на поддержку и восстановление лесного хозяйства, а также защиту экологии 

лесных ресурсов. При этом страховая защита должна быть сфокусирована на восстановлении 

поврежденного лесного фонда, с учетом определения размеров страхового покрытия и порядка 

расчета убытков. 

Предполагаем, что на первых этапах следует организовать обязательное страхование с 

созданием контролирующего органа, который будет отвечать за эффективность защиты лесов и их 

восстановления. При разработке системы обязательного страхования леса можно опираться на 

международный опыт стран с лесными ресурсами, таких как Финляндия, Канада и США. В контексте 

России создание системы страхования лесного хозяйства должно начинаться с обязательного участия 

государства и ограниченной ответственности страховщиков. Рекомендуется сформировать единый 

механизм работы, при котором страховщики несут ответственность за свои обязательства до 

определенного уровня, превышение которого будет покрываться государством. 

Мировые сборы премий по сельскохозяйственному страхованию, включая защиту лесных 

ресурсов, составляют около 7 миллиардов долларов США, тогда как в России спрос на лесное 

страхование остается ограниченным, и объем страховых взносов незначителен. Это связано с тем, что 

государство является владельцем лесов в нашей стране, и в его бюджете не предусмотрены расходы 
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на обязательное страхование этой стратегически важной собственности. Тем не менее, можно 

выделить группы заинтересованных в страховании лесных ресурсов участников: правительство, 

крупные лесопользователи, а также средние и мелкие компании, чья деятельность связана с 

использованием лесных ресурсов. Также на развитие лесного страхования в мире влияют 

коммерческие банки, требующие от своих клиентов-лесопользователей наличия страховки для 

поддержания их платежеспособности [3]. 

Анализируя зарубежную практику, можно понять, что там принято огромное количество 

законов в отношении страхования лесного фонда, а российское правительство сильно отстает в 

данной сфере. Мировое сообщество обменивается опытом в страховой сфере и стремится привести 

все законодательные нормы к единообразию. Данный опыт других стран необходимо перенимать и 

адаптировать применительно к России. 

Методические подходы к адекватному определению убытков от лесных пожаров нуждаются в 

значительной доработке. Одной из ключевых задач является создание единой концепции оценки 

стоимости лесных ресурсов и процессов их использования, что позволит установить базовую систему 

критериев для оценки с учетом различных ресурсно-географических факторов, оптимальных с точки 

зрения экономики и лесопользования.  

С точки зрения государства экономическая оценка лесных ресурсов подразумевает решение 

двух основных взаимосвязанных задач: определение экономической ценности леса в денежном 

эквиваленте и выбор методов оптимального лесопользования в конкретных условиях. Для 

достижения этих целей необходима серьезная ревизия порядка оценки лесных ресурсов, так как 

необоснованное занижение их стоимости приводит к множеству других проблем, включая 

недополучение доходов в бюджет. Но несмотря на то, что эта задача была обозначена на 

правительственном уровне и подготовлен проект о введении системы страхования лесов, вопрос о 

внедрении научно обоснованной оценки лесных ресурсов остается актуальным и нерешенным [4]. 

Система лесного законодательства не включает в себя положения, касающиеся создания 

страховой защиты участников лесных отношений. Это связано с тем, что регулирование страховой 

деятельности не предполагает обязательное страхование лесных насаждений или имущественной 

ответственности арендаторов лесных участков. В результате, на сегодняшний день ответственность 

за нарушения лесного законодательства, направленного на защиту лесов от пожаров, не выполняет 

своих ключевых функций – таких как стимулирование, компенсация и предупреждение ущерба 

лесному хозяйству. Таким образом, экономико-правовой комплекс, предназначенный для 

предотвращения и возмещения вреда, фактически не работает должным образом. 
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В науке гражданского права условия договора об оказании платных медицинских услуг 

подразделяются на существенные, случайные и обычные [1, c. 4]. В рамках ГК РФ бесспорно 

существенным условием данного договора является предмет, который можно обозначить через объем 

и вид предоставляемой медицинской организацией услуги (ч.1 ст. 779 ГК РФ). В науке отсутствует 

единое мнение касательно перечня существенных условий договора. Многие ученые, такие как О.Г. 

Печникова, А.О. Иншакова, убеждены, что единственным существенным условием стоит выделять 

предмет предмете [2, c. 56]. Некоторые, как, например, Л.Б. Ситдикова, напротив, отстаивают мнение 

о том, что данный подход недопустим по причине специфики оказываемых услуг, и именно поэтому 

предлагают включать в существенные условия не только предмет, но и сроки, условия о цене услуг, а 

также сведения об заказчике и исполнителе [3, c. 82]. На взгляд автора, данный подход к расширению 

существенных условий нецелесообразен, поскольку исходя из ст. 708 ГК РФ, предусматривающей 

требование об определении сроков оказания медицинских услуг, данное требование не всегда 

соответствует судебной практике, содержащей противоположную позицию. Происходит такое по 

причине того, что далеко не всегда есть возможность предусмотреть срок оказания медицинской 

услуги, исходя исключительно из-за ее особенностей. Иногда сроки оказания услуги нельзя 

предвидеть, и он напрямую зависит от множества факторов. Такое существенное условие договора об 

оказании платных медицинских услуг, как цена, в законодательстве не закреплено, в связи, с чем в 

судебной практике также видно отсутствие единства. 

Сторонники мнения, такие как О.Г. Печникова, А.О. Иншакова, которые не относят цену к 

существенным условиям договора об оказании платных медицинских услуг, объясняют свой подход 

тем, что стоимость услуг, предоставляемых медицинской организацией, определяется по аналогии с 

иными услугами, а также обстоятельствами, позволяющие устанавливать именно такую стоимость. 

Это закреплено в установленных тарифах и локальных нормативно правовыми актами медицинской 

организации. Автор частично согласна с данным подходом и считаю, что условие о цене не должно 

являться существенным условием договора об оказании платных медицинских услуг, однако 

исключением будет являться факт наличия практического опыта исполнителя данной медицинской 

услуги, подтвержденный наличием документов о профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации [4]. 

Закрепленные в п. 17 Постановления Правительства РФ от 11.05.2023 № 736 обязательные 

условия договора об оказании платных медицинских услуг можно классифицировать по нескольким 

группам: сведения о лице-исполнителе, оказывающем платные медицинские услуги, включая 

сведения о наличии лицензии и лице, заключающем договор от его имени, сведения о потребителе 

платной медицинской услуги, сведения об оказываемой платной медицинской услуге, условия об 

ответственности сторон, порядке изменения и расторжения договора, иные условия, определяемые по 

соглашению сторон [7]. Данные обязательные условия определяют структуру договора об оказании 

платных медицинских услуг. Этот подход можно считать обоснованным как с точки правовой 

доктрины, так и с точки разнообразия медицинских услуг. Анализируя судебную практику, 

попытаемся разобраться и выделить ряд условий, которые, на наш взгляд, могли бы помочь в 
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предотвращении ряда споров, которые удалось обозначить при изучении судебной практике. Немалое 

число споров возникает по причине того, что по результатам предоставленных медицинской 

организацией услуг пациент не видит качественных изменений своего здоровья.  

Вопрос о причинно-следственной связи между предоставляемыми медицинскими услугами и 

качественным результатом является насущным и актуальным. Анализ договорной практики 

позволяет сделать вывод о том, что многие медицинские организации, имеющие лицензии на 

оказание медицинских услуг, для предотвращения споров подобного характера включают в договор 

условие об исключении ответственности в случае недостижения планируемого результата оказания 

медицинских услуг [5], а также осложнений, полученных в процессе их оказания, при условии, что 

данная услуга была оказана с соблюдением всех необходимых для ее оказания требований. Также 

имеет место быть практика по включению в договор формулировки о наступлении ответственности 

медицинской организации в случаях, предусмотренных в законодательстве [6]. По мнению автора, 

второй вариант действий организации для исключения спорных ситуаций является более 

оправданным, поскольку первый вариант можно квалифицировать как ущемление законных прав 

потребителей согласно ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» [8]. 

Разумеется, только обозначением в договоре условия решить проблему не получится. В таких 

случаях решить данный вопрос можно прибегнув в судебно-медицинской экспертизе. Однако, 

отметим, что, внесение в договор такого пункта может помочь в дисциплинировании поведения 

пациентов и точных выполнений указаний, а также защитить права и законные интересы 

медицинских работников, добросовестно исполняющих свои профессиональные обязанности. 

Примером недобросовестного поведения пациента могут послужить следующие примеры из 

судебной практики. 

Так, при рассмотрении одного из дела пациент обратился с иском в суд с требованием о 

компенсации морального вреда и возмещения убытков. Свою позицию истец объяснил таким 

образом, что из-за неквалифицированного удаления коронки зуба медицинским персоналом у него 

развился гнойный периостит, в результате которого было вынужденно удалить еще один зуб и 

провести протезирование. При рассмотрении дела было установлено, что данные неблагоприятные 

последствия для Истца возникли из-за нарушения им же процедуры лечения. Пациент уклонялся от 

повторного приема в медицинской организации, что было подтверждено соответствующими 

доказательствами. В другом, практически аналогичном деле лицу, заявившему требование о 

возмещении убытков и компенсации морального вреда из-за некачественно проведенной операции на 

глаза, было отказано, поскольку пациент также отказался от дальнейшего лечения, предусмотренного 

спецификой проводимой операции. Также в дальнейшем пациент не придерживался режима, 

установленного лечащим врачом. Суд отказал в удовлетворении требований, предъявленных истцом, 

ввиду отсутствия правовых оснований для их удовлетворения. 

Чтобы избежать подобных споров, следует включать к тексту договора возмездного оказания 

медицинских услуг положения об информировании, положений ст. 783, п.1 ст. 732 ГК РФ и п.1 ст. 10 

Закона РФ «О защите прав потребителей», в соответствии с которыми исполнитель обязан до 

заключения договора предоставить заказчику необходимую и достоверную информацию о 

предлагаемых услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, а также соблюдать 

все рекомендации, которые даются исполнителем. 

Подводя итог, можно отметить достаточную разработанность в рамках правового 

регулирования договора об оказании платных медицинских услуг, которая в полной мере защищает 

права и законные интересы сторон договора. Основным пробелом в данном вопросе, является 

проблема предоставления информации пациенту медицинской организацией. При разрешении 

данного вопроса путем указания данного условия в договоре защита прав и законных интересов 

обоих сторон в договоре будет происходить гораздо проще. Однако медицинским организациям, 

оказывающим платные медицинские услуги, стоит помнить о рисках привлечения к гражданско-

правовой ответственности при несоблюдении обязательных положений, которые должны быть 

указаны в договоре. 
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Аннотация. В 2019 году в Гражданский кодекс РФ был введен институт совместного завещания 

супругов. В последние годы у населения особенно возрос интерес к совместным завещаниям 

супругов. В соответствии с п. 4 ст. 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации «завещание 

может быть совершено... гражданами, состоящими между собой в момент его совершения в браке» 

[1] Супруги все чаще, стали совместно распоряжаться своей собственностью. Только за первую 

половину 2023 года граждане удостоверили у нотариусов более 260 тысяч совместных завещаний [2]. 

В статье раскрыты практические проблемы исполнения совместных завещаний супругов. 
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В 2019 году в Гражданский кодекс Российской Федерации был введен институт совместного 

завещания супругов. В соответствии с п. 4 ст. 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации 

«завещание может быть совершено... гражданами, состоящими между собой в момент его 

совершения в браке» [1]. 

В последние годы у населения особенно возрос интерес к совместным завещаниям супругов. 

Супруги все чаще стали совместно распоряжаться своей собственностью. Только за первую половину 

2023 года граждане удостоверили у нотариусов более 260 тысяч совместных завещаний [2]. 

Процесс восприятия и внедрения в отечественные право совместные завещания супругов 

может показаться очень запоздалым и основанным на накопившемся опыте европейских стран как 

романо-германской, так и англосаксонской правовых систем, однако стоит отметить, что процесс 
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становления института совместного завещания супругов в России носит многовековые исторические 

рамки и наполнен многообразием подходов, концепций и идей в отношении совместного завещания 

супругов. 

Анализируя древние источники права в России, можно с уверенностью отметить тот факт, что 

отечественному праву институт совместного завещания известен с древних времен. Так появляются и 

широко используются «двойные завещания», которые в себе содержали волеизъявление двух лиц в 

отношении земельного участка, которым они владели. Стоит отметить, что круг лиц, кто обладал 

возможностью составить такое завещание, был достаточно обширен. 

Я.О. Кормицкий в своих трудах отмечал, что «наследование по завещанию вплоть до первой 

трети XIX в. регулировалось казуистичными и случайными положениями отдельных указов, 

вступавших в противоречие между собой. 

Так, совместное завещание могли составить не только супруги, но и, например, братья. В 

Московском государстве повсеместно применялись древнерусские двойные завещания, о чем 

отмечает в своем труде М.Ф. Владимирский-Буданов [3]. 

Следует отметить, что, как и прежде, завещание отнесено к односторонним сделкам по 

распоряжению имуществом на случай смерти, имеющим личный характер, т.е. совершаемых без 

участия каких-либо представителей. 

Соответственно можно предположить, что законодатель имел в виду, что каждый из супругов 

лично изъявляет волю, принимая решение по распоряжению своим имуществом. При этом такое 

решение обоюдно с решением другого супруга [4]. 

Нормы, посвященные совместному завещанию супругов, не являются новыми для 

современного права мира, так, например, данный институт хорошо развит в таких странах как, 

Англия, Шотландия, Германия, Австрия, США, Азербайджан, Украина и т.д. 

В соответствии с § 2265 Гражданского уложения Германии от 18 августа 1896 г. (далее - ГГУ) 

и п. 4 ст. 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации совместное завещание может быть 

составлено только супругами, что является общим для правопорядков рассматриваемых государств. 

Личный и доверительный характер отношений супругов предопределяет существование закрытого 

перечня субъектов, которые управомочены совершать совместное завещание в соответствии с 

законодательством. В Федеративной Республике Германия совместное завещание может быть 

составлено в нотариальной или простой письменной форме, в то время как в Российской Федерации 

может совершено только в нотариальной форме. Совершение совместного завещания супругов на 

территории Федеративной Республики Германии в нотариальной форме предусматривает 

необходимость присутствия обоих наследодателей при нотариальном удостоверении такого рода 

завещания. Форма собственноручно написанного и подписанного совместного завещания 

установлена § 2267 ГГУ. Так необходимо, чтобы один из наследодателей составил завещание 

полностью собственноручно, а другой наследодатель поставит свою подпись с указанием даты и 

места совершения подписи. В юридической литературе совершение супругами завещания в простой 

письменной форме подвергается критике, поскольку установлены минимальные требования к форме. 

В Российской Федерации в соответствии с п. 1 ст. 1125 ГК РФ совместное завещание супругов 

должно быть передано обоими наследодателями нотариусу либо оно должно быть составлено 

последним в присутствии обоих супругов. П. 2 ст. 1125 ГК РФ закрепляет положение о том, что в 

случае составления совместного завещания одним из супругов, другой супруг должен прочитать 

соответствующее завещание в присутствии нотариуса и только после совершения данного действия 

наследодатель вправе подписать совместное завещание супругов [5]. 

Несмотря на то, что институт совместного завещания супругов существует уже пять лет в нем 

все - равно существуют проблемы и недостатки. 

Нельзя не обратить внимание на практические проблемы исполнения совместных завещаний 

супругов. Согласно новым правилам супруги, могут указывать в своем завещании, что имущество все 

целиком наследуется пережившим супругом, и дальнейший порядок наследования после его смерти. 

Однако законодатель предлагает и другой вариант, когда в совместном завещании может быть, 

просто указано, что все имущество наследуется после смерти второго (пережившего) супруга. В 

таком варианте сразу выделяются следующие проблемы: 

- кто станет титульным собственником имущества умершего супруга до момента кончины 

второго супруга? 

- на основании, каких документов (свидетельств) будет определяться судьба такого 

имущества до момента вступления в силу совместного завещания супругов?  
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- если умерший супруг был титульным собственником или участником ООО, как дальше 

будет осуществляться деятельность этого общества? Ведь на сегодняшний день нет никакой 

возможности ввести пережившего супруга в участники общества как титульного владельца. 

С целью обойти пробел в законодательстве многие юристы предлагают введение специальных 

форм свидетельств для «временных» собственников или же назначения управляющего для решения 

вопроса о деятельности ООО и управлении правами на долю в уставном капитале [6].  

В завершение, хочется отметить важный шаг законодателя, вводящего новые правовые 

институты и юридические конструкции. Так, недоработки данного правового института, 

встречающиеся на практике, дают возможность законодателю обратить внимание на необходимость 

их законодательного устранения. Представляется, что если законодатель устранит отмеченную выше 

проблему, то это может дать новый виток для развития института совместного завещания. 
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В современном обществе вопросы имущественных отношений между супругами становятся 

все более актуальными. Вступая в брак, многие пары задумываются о том, как защитить свои 

финансовые интересы и избежать возможных конфликтов при разводе. Одним из наиболее 

эффективных инструментов для этого является брачный договор.  
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В соответствии со статьей 40 Семейного кодекса РФ, брачным договором признается 

соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права 

и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Предметом правового 

регулирования семейного брава служат личные неимущественные и имущественные отношения 

между членами семьи. Брачный договор может быть признан официальным документом только при 

нотариальном удостоверении.  Проблема заключения брачного договора заключается в том, что не 

все знают, как и при каких условиях заключается и расторгается брачный договор, это статья 

поможет разобраться в этих проблемах в семейном праве.  

Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении 

будущего имущества супругов. Условия брачного договора могут быть изменены или он может быть 

расторгнут в любое время в течение брака. Преимущества брачного договора могут быть:  

1. Четкое определение прав на имущество: с помощью брачного договора супруги могут 
заранее определить, какое имущество будет принадлежать каждому из них в случае развода; 

2. Защита личных активов: если один из супругов имеет бизнес или другие крупные активы, 
брачный договор позволяет сохранить эти активы за ним в случае развода; 

3. Планирование расходов и доходов: договор может содержать положения о распределении 
семейных расходов и доходов; 

4. Предупреждение конфликтов при разводе: брачный договор значительно упрощает 
процесс раздела имущества при расторжении брака; 

5. Учет интересов детей: в некоторых случаях брачный договор может включать пункты, 

касающиеся обеспечения детей после развода. Это может касаться алиментов, оплаты образования и 

других важных вопросов. 

Семейный кодекс Российской Федерации - это основной нормативный акт, регулирующий 

семейные отношения между супругами. В содержании брачного договора супруги вправе определить 

свои права и обязанности по взаимному содержанию способы участия в доходах друг друга, порядок 

несения каждым из них семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому 

из супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные 

положения, касающиеся имущественных отношений супругов. Процесс оформления брачного 

договора включает несколько этапов, начиная от подготовки необходимых документов и заканчивая 

заверением самого брачного договора. Брачный договор может быть заключен как до 

государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака. Брачный 

договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака, вступает в силу со дня 

государственной регистрации заключения брака.  Брачный договор заключается в письменной форме 

и подлежит нотариальному удостоверению. Оформление содержания брачного договора – это 

важный этап в юридической практике, который требует участия квалифицированного нотариуса. 

Рассмотрим этот процесс подробнее: 

 Подготовка документов; 

 Составление проекта брачного договора; 

 Консультация с нотариусом; 

 Подписание брачного договора; 

 Заверение брачного договора; 

 Регистрация брачного договора; 

 Хранение оригинала брачного договора.  

Важным элементом в семейном праве так же является расторжение брачного договора. 

Рассмотрим некоторые из них:  

 При взаимном согласии супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей;  

 Осуществляется в суде в случае если у супругов есть общие несовершеннолетние дети или 

один из супругов не согласен на развод;  

 В судебном порядке при взаимном согласии супругов на расторжение брачного договора;  

 По заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов общих 

несовершеннолетних детей брак может быть расторгнуть, если один из супругов признан судом 

недееспособным;  

 По заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов общих 

несовершеннолетних детей брак может быть расторгнуть, если один из супругов признан судом 

безвестно пропавшим;  

 Брак прекращается в случае смерти одного из супругов.   
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Но чтоб нотариусы работали эффективно и правильно их надо контролировать. За этим 

следит нотариальная палата. Нотариальная палата является некоммерческой организацией, 

представляющей собой профессиональное объединение, основанное на обязательном членстве 

нотариусов, занимающихся частной практикой. Членами нотариальной палаты могут быть также 

лица, сдавшие квалификационный экзамен, но не являющиеся нотариусами. 

Нотариальные палаты образуются в каждом субъекте Российской Федерации. 

Основные функции Нотариальной палаты: 

 Представительство и защита профессиональных интересов нотариусов: представляет 

интересы московских нотариусов в органах государственной власти, местного самоуправления и 

иных организациях. Палата участвует в разработке нормативных актов, касающихся деятельности 

нотариусов, и защищает их права и законные интересы. 

 Контроль за профессиональной деятельностью нотариусов: осуществляет контроль за 

соблюдением нотариусами требований законодательства и профессиональной этики. В случае 

выявления нарушений палата вправе применять меры дисциплинарного воздействия, вплоть до 

лишения лицензии. 

 Организация повышения квалификации нотариусов: организует обучение и повышение 

квалификации нотариусов, проводит семинары, конференции и другие мероприятия, направленные 

на улучшение качества оказания нотариальных услуг. 

 Консультативная помощь населению: Нотариальная палата оказывает консультативную 

помощь гражданам и организациям по вопросам, связанным с нотариальной деятельностью. Это 

включает разъяснения законодательства, помощь в подготовке документов и другие виды 

консультаций. 

 Разрешение споров между нотариусами и клиентами: рассматривает жалобы на действия 

нотариусов и принимает решения по спорам, возникающим между ними и их клиентами. Палата 

также может выступать посредником в урегулировании конфликтов. 

 Информационная поддержка: обеспечивает доступ к актуальной информации о 

нотариусах, их контактах и услугах через официальный сайт и другие каналы связи. Это облегчает 

поиск нужного специалиста и получение необходимой помощи. 

В завершении хотелось бы отметить, что, наличие брачного договора – это эффективный 

инструмент для сохранения имущества супругов, который поможет вам избежать потенциальных 

конфликтов и неопределенностей в будущем. Главное - подходить к этому процессу ответственно и с 

уважением к интересам друг друга. Однако важно помнить, что для обеспечения юридической силы и 

правомерности брачного договора необходимо соблюдать установленные законодательством 

требования к его форме и содержанию. 
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Право завещать имущество как элемент гражданской правоспособности признается за всеми 

гражданами, однако в силу исключительно личного характера завещания как односторонней сделки, 

оно может быть реализовано только при наличии дееспособности в полном объеме. 

В п. 1 ст. 21 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) закрепляется 

понятие дееспособности и определяется, как способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 

исполнять их [1]. Без дееспособности лицо не может быть субъектом правоотношения. 

Дееспособность дает возможность лицу лично участвовать в установлении, изменении и 

прекращении гражданских правоотношений, т.е. участвовать в них путем совершения собственных 

действий. Гражданское законодательство не раскрывает понятие «завещательная дееспособность». 

Тем не менее, исходя из общего понимания дееспособности, завещательную дееспособность можно 

определить, как способность гражданина самостоятельно осуществлять своими действиями право по 

распоряжению находящегося в его собственности имуществом на случай смерти. Представленному 

определению корреспондируют положения п. 2 ст. 1118 ГК РФ «завещание может быть совершено 

гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме». 

Некоторые трудности вызывает вопрос о том, могут ли лица, ограниченные в дееспособности 

завещать имущество на случай смерти, поскольку российское законодательство предоставляет такое 

право только лицам обладающим полной дееспособностью в момент совершения завещания. В силу 

правовой природы завещание является односторонней сделкой, которая совершается лично, т.е ни 

опекун, ни представитель, действующий на основании доверенности не вправе совершить ее 

(сделку). 

Обязанность по проверке дееспособности граждан нотариусами содержится в ст. 43 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате, которая устанавливает, что при удостоверении 

сделок осуществляется проверка дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц, 

обратившихся за совершением нотариального действия [3]. 

Так К.Д. Кавелин отмечает: «Завещание, как законное объявление воли владельца об его 

имуществе на случай смерти, предполагает, что завещатель юридически и фактически способен к 

юридическому действию и что само действие им совершено (завещание написано) при тех условиях, 

которые необходимы для признания юридической силы за его последнею волею. Согласно с тем, что 

завещатель должен быть правоспособен и дееспособен, завещательное распоряжение должно быть 

сделано в здравом уме, свободно и сознательно» [2, с. 643].  

Ст. 30 ГК РФ предусматривает основания ограничения дееспособности: «гражданин, который 

вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть 

ограничен судом в дееспособности в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным 

законодательством» [1]. Гражданин, ограниченный судом в дееспособности, вправе совершать только 

мелкие бытовые сделки. Следует понимать, что цель ограничения дееспособности и назначении над 

таким гражданином попечительства заключается в предотвращении антисоциального использования 
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им имущества, принадлежащего на праве собственности. С одной стороны, п. 2 ст. 1118 ГК РФ 

предписывает лицу, совершающему одностороннюю сделку – завещание, необходимость наличия 

полной дееспособности. С другой стороны, пп. 3 п. 1 ст. 30 ГК РФ устанавливает, что гражданин, 

ограниченный в дееспособности, вправе совершать сделки, кроме мелких бытовых, с согласия 

попечителя. Оптимальным решением при устранении данной коллизии видится законодательное 

закрепление специального механизма, который позволил бы ограниченно дееспособным лицам 

составлять завещания при соблюдении дополнительных гарантий защиты. В частности, предлагается 

включить в ГК РФ следующую норму: «Ограниченно дееспособный гражданин вправе составить 

завещание, если его подписание происходит в присутствии свидетеля (что обязательно фиксируется в 

документе), а также представителя территориального психоневрологического диспансера». Данная 

мера позволит соблюсти баланс между правом наследодателя распоряжаться имуществом и 

необходимостью предотвратить возможное давление со стороны заинтересованных лиц. 
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Аннотация. В статье автор анализирует становление и развитие института возмещения вреда, 

причиненного правоохранительными органами. Статья посвящена рассмотрению истории 

становления гражданско-правового регулирования общественных отношений, возникающих при 

возмещении вреда, причиненного правоохранительными органами. Проанализировано 

законодательство соответствующих периодов развития нашей страны, а также доктринальные 

подходы к исследуемой проблеме. 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, вред, причиненный правоохранительными 

органами, законодательство, периоды развития российского общества, история становления 

 

Актуальность темы исследования определена тем, что деятельность правоохранительных 

органов была и будет сопряжена с вмешательством в сферу частных интересов отдельных лиц, в 

связи, с чем возможно причинение вреда физическим и юридическим лицам. В России исторически 

так сложилось, что лица, пострадавшие от государственной власти, не всегда имели возможность 

возместить причиненный ею вред. Поэтому проблема защиты граждан от произвола 

правоохранительных органов и судов, и возмещения причиненного ими вреда в современных 

условиях является особо актуальной и значимой. 

История возникновения и становления в Российское Федерации гражданско- правовой 

ответственности государственных органов и их должностных лиц за причиненный их действиями 

вред берет свое начало еще с царской России и неразрывно связана с развитием российского 

государства. Данный исторический процесс можно разбить на три периода: это дореволюционный, 

советский и современный.  
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В дореволюционный период законодательство царской России содержало нормы о 

вознаграждении за убытки, причиненные частным лицам действиями должностных лиц. Данное 

положение было закреплено в действовавшем в то время Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. Так, в частности, в гл. 2 «О наказаниях» отделении 1 «О родах, степенях и 

последствиях наказаний» в статье 60 предусматривалась ответственность «дворян и чиновников, 

присуждаемые к наказанию кратковременным арестом, могут по усмотрению суда или начальства, 

быть подвергнуты сему аресту……..», а в отделении 2 «О вознаграждениях за убытки, вред и обиды», 

статьи 62-66 устанавливают порядок возмещения за причиненный преступлением вред «виновные в 

преступлении, причинившем кому-либо убытки, вред или обиду, сверх наказания, к коему 

принуждаются, обязаны вознаградить за свой вред, убыток или обиду из собственного имущества – 

ст. 62» [7, с. 32]. 

Позже в 1851г. была уже непосредственно установлена гражданско-правовая ответственность 

должностных лиц за вред, причиненный при осуществлении властной деятельности. Введенный 

порядок возмещения вреда предусматривал необходимость сначала представлять потерпевшим 

ходатайство правительственной власти для признания властных действий неправомерными, а затем 

только предъявлять в суд иск о возмещении вреда. Должностные лица могли отвечать только за 

убытки, причиненные незаконными действиями, которые совершались ими в качестве 

представителей властных органов и только за умышленные служебные правонарушения (ст. 677 т. X 

Свода Законов). В том случае, если действия совершались должностными лицами как 

уполномоченными казны, то за причиненные убытки была обязана отвечать казна. 

Принятие в 1864г. Устава гражданского судопроизводства существенно облегчило 

предъявление исков к должностным лицам, так как ими уже не ограничивалась ответственность 

перед частными лицами за убытки теми случаями, когда чиновник действовал только из корыстных 

побуждений [1, с. 24]. 

Как видно, согласно, действовавшему в дореволюционный период законодательству 

должностные лица могли быть привлечены к ответственности: 

1) в порядке уголовного судопроизводства, когда убытки явились следствием их преступных 

действий, т.е. в результате совершения ими преступления, повлекшего причинение вреда;  

2) в порядке гражданского судопроизводства, когда убытки причинялись такими их деяниями 

или упущениями, которые не являлись ни преступлением, ни проступком [6, с. 55]. 

В этот период времени признавалось, в частности, целесообразным обязывать чиновников 

отвечать за вред, причиненный не только их нерадением, неосмотрительностью и медленностью, но и 

другими неправильными действиями или упущениями по службе [2, с. 22]. Действия (бездействие) 

должностных лиц становились предметом судебного разбирательства только тогда, когда ими были 

нарушены личные или имущественные права конкретного лица принятием определенных, мер 

именно против него, а не в виде какого-либо общего акта, затрагивающего, в том числе и его 

интересы.  

Таким образом, уже в дореволюционный период в России законодательно устанавливалась 

личная имущественная ответственность должностных лиц за причиненный ими вред при 

осуществлении властной деятельности. Эта ответственность в тот период регламентировалась 

Уложением о наказаниях уголовных и исправительных, Сводом Законов Российской Империи и 

Уставом гражданского судопроизводства. 

Считаем, что из дореволюционного законодательства интерес представляют нормы о личной 

имущественной ответственности должностных лиц. Считаем вполне возможным введение подобных 

норм в современное гражданское законодательство. 

После революции 1917 года произошли кардинальные изменения в России, затрагивающие 

структуру общественных отношений. Эти трансформации нашли отражение в развитии российской 

правовой системы вообще и в теории гражданского права в частности. В связи с этим, даже несмотря 

на все произошедшие изменения, советское законодательство продолжало свое развитие в сторону 

совершенствования механизмов гражданско-правовой ответственности учреждений власти. 

Укрепление данного аспекта в советскую эпоху было тесно связано с развитием в области советского 

гражданско-правового регулирования [3, с. 63]. 

В Конституции РСФСР 1918 года, а также во всех дальнейших текстах до Конституции 1977 

года, не было указано на обязанности госорганов по компенсации ущерба, нанесенного их 

действиями. Однако, начиная с Гражданского кодекса РСФСР 1922 года (в частности, статья 407) 

законодательно была закреплена ответственность органов власти за вред, вызванный их 

представителями.   
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Принятые в 1961г. Основы советского гражданского законодательства (далее по тексту 

Основы) вводят некоторые новые положения относительно гражданско-правовой ответственности 

вообще, так и ответственности государственных органов в частности. Для сравнения: если в ГК 

РСФСР 1922г. размер ответственности устанавливался путем сопоставления имущественного 

положения причинителя вреда и потерпевшего, то ст. 93 Основ закрепляет лишь необходимость 

учета имущественного положения причинителя вреда. 

Следующим шагом в развитии советского гражданского законодательства стало принятие 

Гражданского кодекса РСФСР 1964 года [5, с. 11], который не вносит каких-либо принципиальных 

изменений в институт имущественной ответственности должностных лиц. Примером этого является 

п. 1 ст. 446 ГК, дублирующая п. 1 ст. 89 Основ, и устанавливающая, что за вред, причиненный 

гражданам неправильными служебными действиями должностных лиц в области административного 

управления, государственные учреждения отвечают на общих основаниях. В последующем развитие 

и конкретизация этого института нашли свое отражение в Указе Президиума Верховного Совета 

СССР от 18 мая 1981 г. № 4892-X «О возмещении вреда, причиненного гражданину незаконными 

действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при 

исполнении ими служебных обязанностей». Согласно этому Указу, ответственность организации за 

вред, причиненный ее работником, устанавливалась в соответствии с виной последнего. При этом 

характер незаконного действия государственных или общественных организации либо их 

должностных лиц должен исходить из сферы административного управления, и с этого момента 

государство признавалось как субъект гражданско-правовой ответственности. Таким образом, видно, 

что и на протяжении советского периода развитие гражданского права сопровождалось, в частности, 

и развитием института гражданско- правовой ответственности органов государственной власти [4, с. 

49]. 

Переход от плановой экономики к рыночной привел к кардинальным изменениям в 

законодательстве. В первую очередь необходимо указать на принятие в постсоветский период ряда 

важных актов, которые устанавливают и гарантируют неотъемлемые права человека и гражданина 

как высшей ценности.  

В соответствии с принятой 12 декабря 1993г. на референдуме Конституции Российской 

Федерации как основного закона в Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина. И как одной из гарантий, обеспечивающих права граждан, 

Конституция РФ закрепила в ст. 53 право каждого на возмещение государством вреда, причиненного 

незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных 

лиц [7, с. 32].  

В данной статье закреплен общий принцип ответственности за вред, причиненный 

физическим лицам в результате незаконных действий органов государственной власти и их 

должностных лиц. Это положение имеет превентивное значение, призвано способствовать 

укреплению законности в деятельности органов государственной власти. 

Принятый Гражданский кодекс 1994-1995 гг. еще в большей степени отразил установление 

рыночных отношений в РФ и закрепил нормы, существенно отличающиеся не только от Основ 

1961года, но и то Основ 1991 года. Так, в ст. 12 ГК РФ появился новый способ защиты гражданских 

прав - неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, 

противоречащего закону. Важным с точки зрения развития института ответственности власти 

является расширение сферы института ответственности органов власти. 

В ГК РФ предусмотрено несколько норм, регламентирующих гражданско-правовую 

ответственность государства. Одна из них, ст. 1070 ГК РФ предусматривает в установленных законом 

случаях обязанность возместить вред при отсутствии вины. Так, в соответствии с частью 1 статьи 

1070 ГК РФ, вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного 

привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения 

заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного 

взыскания в виде ареста или исправительных работ, возмещается за счет соответствующей казны. В 

соответствии с этим Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

№ 174-ФЗ  в положениях главы 18 «Реабилитация» специально регламентирует вопросы 

реабилитации, которая включает право на восстановления прав и свобод и возмещение 

имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, 

пенсионных, жилищных и иных правах лица, незаконно или необоснованно подвергнутого 

уголовному преследованию.  
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В соответствии со ст. 1071 и п. 3 ст. 125 Гражданского кодекса Российской Федерации при 

возмещении вреда от имени казны выступает соответствующий финансовый орган либо иной 

государственный орган, если это предусмотрено федеральными законами. 

Также ответственность может содержаться в специальных нормативных актах, регулирующих 

непосредственно деятельность того или иного государственного органа. В марте 2013 года вступили 

в законную силу поправки в ГК РФ, в частности ст.16.1, которая впервые за последнее время стала 

предусматривать ответственность за вред, причиненный правомерными действиями органов 

государственной власти и их должностных лиц. 

Можно отметить, что становление института ответственности за вред, причиненный при 

осуществлении властной деятельности, в Российском гражданском праве имеет длительную историю, 

которая получила начало еще в дореволюционный период. Но практика сегодняшних дней 

показывает, что этот гражданско-правовой институт еще не идеален, и требует своего 

совершенствования. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1) становление института ответственности за вред, причиненный при осуществлении 

властной деятельности, в Российском гражданском праве имеет длительную историю, которая 

получила начало еще в дореволюционный период; 

2) в советский период данный институт получает свое основное развитие, и именно в этот 

исторический период была впервые закреплена ответственность государства на законодательном 

уровне, включая конституционный; 

3) практика сегодняшних дней показывает, что законодательное обеспечение гражданско-

правовой ответственности за вред, причиненный органами власти и их должностными лицами, пока 

еще не совершенно, и требует своего совершенствования (например, необходимо принять 

специальный нормативный акт, который бы регламентировал внедоговорную ответственность 

органов государственной власти и их должностных лиц за вред, причиненный правомерными 

действиями); 

4) предложено принять во внимание и возможно ввести в современное законодательство 

положения дореволюционного законодательства, регулирующие личную имущественную 

ответственность должностных лиц. 
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Аннотация. В работе акцентируется внимание на том, что особое значение при рассмотрении 

правовых явлений имеет метод исторического анализа, с помощью которого автором статьи 

сопоставлены уровни в развитии алиментных правоотношений, а также изучены произошедшие 

изменения в семейно-брачном законодательстве. Выделены этапы становления алиментного 
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В своих научных трудах Н.В. Вебер обращает внимание на то, что комплексное изучение 

содержания алиментных правоотношений и, следовательно, выявление тех или иных проблем в 

рассматриваемой сфере, невозможно без проведения общего исторического анализа [1, с. 260; 2, с. 

100]. Следует согласиться с высказанной позицией автора, поскольку при изучении правовой 

природы института алиментных обязательств, анализ исторических фактов позволяет ученым-

юристам выявить не только начальное, но и последующее изменение алиментного законодательства 

на разных стадиях эволюции. 

На сегодняшний день становление алиментного законодательства принято разделять на 4 

основных этапа (автор статьи приводит по одному конкретному примеру на каждый исторический 

период): 

1. Допетровский (с 988 по 1700 гг.): самые первые упоминания об содержании не только 

детей, но и их родителей были закреплены в пространной редакции Русской правды (например, в ст. 

95-106 закреплены правила о пропитании детей, проживании в жилище всех членов семьи, помощи в 

ведении домашнего хозяйства и т.д.). Таким образом, мы видим, что вопросы содержания детей были 

актуальны и в древние времена. 

2. Имперский (с 1700 по 1917 гг.): в Своде законов Российской Империи определенные нормы 

были посвящены регламентации обязанности родителей по предоставлению содержания детям. 

Кроме того, в документе был употреблен сам термин «алименты» (под которыми следовало понимать 

выплаты при раздельной жизни супругов в отношении их внебрачных детей).  Безусловно, данный 

исторический период весьма важен для правового анализа, так как именно в указанный период 

начинается документальное оформление отношений по исполнению родителями обязанности по 

содержанию детей. 

3. Советский (с 1917 по 1991 гг.), краткая характеристика и конкретные примеры правового 

регулирования представлены автором статьи ниже.   

4. Российский (с 1991 г. по настоящее время): в 1995 г. на смену Кодексу о браке и семье 

РСФСР пришел ныне действующий Семейный кодекс РФ (далее по тексту СК РФ), целью которого 

является защита и охрана семьи как ячейки общества. В гл. 17 СК РФ предусмотрена обязанность 

граждан по содержанию своих несовершеннолетних детей (уплата алиментов).  

Так, в одном из исследований Н.Д. Петрова указала, что развитие института алиментных 

обязательств необходимо рассматривать с начала 1922 года (с советского периода), поскольку многие 

нормы гл. 17 СК РФ в точности повторяют нормы советского времени [5, 6]. Автор отметила, что 

основной причиной для совершенствования алиментного законодательства в СССР стало снижение 

уровня уплаты алиментов в пользу несовершеннолетних детей. Н.Д. Петрова подчеркивает, что в 

среднем до 1926 г. исполнялось всего около 20% судебных решений о взыскании алиментных 

платежей [5]. Действительно, существенные изменения в семейном законодательстве произошли с 

приходом советской власти и первой ступенью в становлении алиментного законодательства того 
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времени стало принятие Кодекса законов о браке, семье и опеке 1926 г., в котором законодатель не 

только приравнял фактический брак к зарегистрированному (что сопровождалось наступлением 

семейно-правовых последствий с момента начала сожительства), но и предусмотрел обязанность по 

содержанию ребенка только мужчиной, впервые употребив содержательное понятие 

«алиментирование». Так, при прекращении брака предусматривалось не только содержание ребенка 

его отцом, но и алиментирование нуждающегося нетрудоспособного супруга в течение одного года 

после прекращения брака, а также алиментирование безработного супруга в течение полугода [3]. 

На наш взгляд, при изучении истории становления алиментного законодательства в СССР 

особое внимание следует уделить 1936 г., поскольку с принятием новой Конституции СССР и ряда 

законов, регулирующих семейные правоотношения, значительно укрепилось значение официального 

брака, а также свое развитие получило положение о праве требовать алименты для ребенка, 

рожденного вне зарегистрированного брака. Кроме того, в июне 1936 г. ЦИК СНК СССР принял 

Постановление № 65 (СНК СССР № 1134), в котором впервые был введен долевой принцип 

взыскания алиментов, нашедший свое отражение и в ныне действующей редакции ст. 81 СК РФ. 

Представим историко-правовое сравнение ниже (Рисунок 1) [4]: 

 

 
 

Рисунок 1 – «Историко-правовое сравнение алиментного советского  

и российского законодательства» 

 

Что касается периода ВОВ, то взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних 

детей стало очень затруднительным и к середине 1943 г. вообще не представлялось возможным (по 

причине сложной социально-экономической ситуации в советском государстве: не хватало денежных 

средств, регистрировался высокий уровень смертности и т.д.). В этой связи Верховный Суд СССР 

постановил приостановить производство и исполнение дел о взыскании алиментов, в случае, если 

ответчик по делу был призван в армию (РККА). Следует заметить, что семейное законодательство 

военного времени в большей степени было направлено на повышение уровня рождаемости в стране 

(например, в 1941 г. был введен налог на бездетных, а также была упрощена процедура 

усыновления). Вместе с тем, финансовые обязанности по содержанию детей, не имеющих отца, брало 

на себя само государство: женщинам, потерявшим мужей на фронте, выплачивались денежные 

выплаты и пособия. Кроме этого, матери-одиночки, чьи мужья погибли на фронте, получали 

материальную помощь на производствах (в частности, на заводах в виде денежного содержания) [5].   

В послевоенный период в законодательство о брачно-семейных отношениях были внесены 

масштабные изменения – советским правоприменителем был введен добровольный порядок 

взыскания алиментов путем подачи соответствующего заявления по месту работы. И уже в Кодексе о 

браке и семье 1969 г. отдельно были выделены главы, посвященные алиментным обязательствам 

родителей и детей, других членов семьи и порядок уплаты алиментов (гл. 9-11 Закона). 

Таким образом, алиментное законодательство в СССР создавалось практически с «чистого 

листа», в первую очередь, по идеологическим причинам (установление размера алиментов в долях к 

заработку ответчика было рассчитано на отсутствие имущественного расслоения населения). 

Безусловно, изменение механизма взыскания алиментов было необходимо, поэтому советским 

законодателем были предприняты перечисленные выше автором работы реформы, имеющие важное 

значение и в настоящее время. Опыт советского времени (проведенные советским законодателем 
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реформы) коренным образом изменили старый порядок регулирования брачно-семейных отношений, 

а также «дали толчок» для существенного изменения семейного законодательства в части 

регулирования правоотношений супругов, в том числе и по вопросам взыскания алиментных 

платежей. 
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Аннотация. В статье рассматривается правовая природа заявления о совершении регистрационных 

действий с недвижимостью. Проводится анализ юридической природы такого заявления путем 

исследования норм гражданского законодательства РФ. Автором определяются пробелы в паровой 

регламентации деятельности Росреестра по внесению записей в ЕГРН, а также рассматривается 

порядок ведения данного реестра. Также акцентируется внимание на важности правильной 

квалификации действий сторон и возможных юридических рисках, связанных с недостатками в 

оформлении заявлений о совершении определенных регистрационных процедур.  

Ключевые слова: государственная регистрация недвижимости, объект недвижимости, ведение 

ЕГРН, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, сделка с 

недвижимым имуществом 

 

Гражданско-правовое регулирование охватывает различные аспекты жизнедеятельности 

граждан, где в качестве объекта гражданских правоотношений выступают различного рода 

материальные и нематериальные блага. Тем не менее, недвижимость, как объект гражданских 

правоотношений является достаточно значимым. При этом в доктринальной среде продолжаются 
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дискуссионные обсуждения по поводу регулирования сделок, связанных с объектами недвижимого 

имущества. 

Недвижимость, как объект гражданских правоотношений, является одним из 

распространенных материальных благ, которое нередко выступает в качестве предмета того или 

иного договора. Это обусловлено и тем, что недвижимое имущество удовлетворяет сразу несколько 

важных потребностей человека. В первую очередь, необходимость человека в жилье, где субъекты 

могут удовлетворить свои потребности в отдыхе и в иных жизненно важных моментах. При этом 

недвижимое имуществ чаще всего выступает в качестве предмета самых распространенных в 

гражданско-правовом пространстве договоров – договоров купли-продажи. 

Согласно действующему законодательству РФ, договор купли-продажи недвижимого 

имущество представляет собой соглашение между продавцом и покупателем, в силу которого первый 

обязуется передать в собственность объект недвижимого имущества, а второй, в свою очередь, 

обязуется его принять и оплатить. Главная особенность такого договора заключается в том, что 

переход права собственности на объект недвижимого имущества подлежит обязательной 

регистрации в органах Росреестра [1]. 

Исходя из этого, необходимо отметить, что заключение договора купли-продажи 

недвижимого имущества сам по себе не порождает юридического факта возникновения у покупателя 

права собственности на тот или иной объект недвижимости, однако, в силу прямого указания закона 

такой договор считается исполненным с момента соблюдения процедуры государственной 

регистрации сделки, предмет которой предусматривает переход права собственности от продавца к 

покупателю.  

Процесс внесение записи в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) 

представляет собой обязательную процедуру регистрации недвижимого имущества для обеспечения 

учета и регистрации прав на объекты недвижимости, а также их ограничения. Сама запись, 

произведенная в ЕГРН, выступает в качестве юридического факта, подтверждающего наличие права 

собственности у лица на недвижимое имущество. Процесс внесения записей в ЕГРН предусмотрен 

для обеспечения со стороны уполномоченных государственных органов (государства) защиты 

интересов сторон участников сделки и минимизации рисков спорных правоотношений по поводу 

объектов недвижимого имущества [2]. 

Правообразующий характер юридического факта возникновения права собственности на 

недвижимый объект путем внесения записей в ЕГРН напрямую связан с таким основополагающим 

принципом как открытость и доступность деятельности Росреестра, где информация об объекте 

недвижимого имущества носит публичный характер, не отражая персональные данные о его 

собственниках.  

Таким образом, при продаже недвижимости стороны не только подписывают договор и 

передают объект, но и должны подать заявления в Росреестр о регистрации сделки и переходе права 

собственности, на основании которых будет осуществлено внесение соответствующих записей в 

ЕГРН.  

Кроме того, подача регистрационного заявления рассматривается как самостоятельное 

действие, обладающее распорядительной природой, в отличие от самого договора купли-продажи, 

который является обязательственной сделкой. Это позволяет сторонам оспаривать действия по 

подаче таких заявлений. 

При этом решение о внесении соответствующих записей в ЕГРН принимает государственный 

регистратор, осуществляющий, в том числе правовую экспертизу поступивших на государственную 

экспертизу документов. При этом действия регистратора являются действиями представителя 

государственного исполнительного органа и могут быть при нарушении прав других лиц оспорены в 

административном порядке, включая подачу административных исковых заявлений. 

Тем не менее, несмотря на улучшения, которые были достигнуты за последние годы в области 

государственной регистрации объектов недвижимости, действующее законодательства РФ по-

прежнему содержит в себе ряд правовых пробелов.  

В первую очередь продолжают существовать проблемы кадастровых ошибок, а, 

следовательно, наблюдаются ошибки в государственном кадастровом учете недвижимости, что не 

может не влиять на регистрационные действия с такими объектами, поскольку неверная информация 

о характеристиках объекта приводит к серьезным последствиям, которые выражаются в различных 

вариациях. Например, если были определены неверно границы земельного участка или были указаны 

недостоверные какие-либо иные данные, которые вносятся в обязательном порядке, то объективно 

невозможно определить индивидуальные свойства такого земельного участка [4].  
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Также существует проблема, при которой процесс регистрации затягивает, как по вине 

регистрирующего органа (Росреестра), так и по вине заявителей. Несмотря на то, что срок 

проведения соответствующих регистрационных действий установлен императивно, тем не менее, 

задержки в регистрации могут возникать по самым различным причинам, включая недостаток 

ресурсов государственных органов, сложные процедурные моменты и значительный объем заявлений 

о регистрации.  

Следует отметить также, что в настоящее время отмечается необходимость активизации 

правового контроля за процессом регистрации недвижимости. Развитие рынка недвижимости, 

изменение экономических и социальных условий требуют от законодательства гибкости, 

адаптивности и быстроты реагирования на новые вызовы. Улучшение законодательной базы должно 

учитывать современные реалии и потребности как физических, так и юридических лиц, участвующих 

в сделках с недвижимостью. Скорость и точность обработки данных являются критически важными 

критериями для успешной регистрации прав на недвижимое имущество, поэтому создание удобных 

условий для граждан и организаций при завершении сделок с недвижимостью требует внедрения 

новых технологий, что может включать в себя автоматизацию процессов регистрации и интеграцию 

информационных систем [3]. 

Таким образом, переход права собственности на недвижимость является сложным процессом, 

регулируемым законодательством. Изменения в ГК РФ усилили значение государственной 

регистрации, но выявили проблемы с качеством ЕГРН и работой госорганов. Для улучшения 

правового оборота недвижимости необходимо продолжать совершенствование процедур регистрации 

и решение существующих проблем. 
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Сдача в аренду жилья, находящегося в ипотеке, является актуальной темой для многих 

собственников недвижимости в России. С одной стороны, это может стать источником 

дополнительного дохода, который поможет погашать ипотечные платежи. С другой стороны, 

существуют юридические и финансовые риски, связанные с нарушением условий ипотечного 

договора. 

Ипотека – это залог недвижимого имущества, который остается в собственности должника. 

При этом кредитор получает право на реализацию заложенного имущества, если должник не 

выполняет свои обязательства [1]. 

В российском законодательстве существует две основные формы ипотеки. 

Договорная ипотека возникает на основании договоренности между сторонами и требует 

государственной регистрации. 

Ипотека в силу закона образуется автоматически в ситуациях, указанных законом, вне 

зависимости от волеизъявления сторон (к примеру, при приобретении имущества в кредит). 

Заемщик обязан вернуть кредит, а кредитор имеет право взыскивать задолженность 

посредством реализации заложенного имущества. Объект недвижимости, находящийся в ипотеке, 

остается в распоряжении заемщика, но он не может свободно им распоряжаться без одобрения 

кредитора. 

Для передачи права на использования имущества от арендодателя к арендатору необходим 

договор аренды. Договор аренды недвижимости представляет собой юридический документ, 

согласно которому собственник (арендодатель) предоставляет арендатору возможность временного 

владения и пользования объектом недвижимости за установленную плату [2]. 

В договоре аренды важно точно указать сведения, которые позволяют однозначно определить 

объект недвижимости, переданный в пользование. Этот пункт необходим для исключения 

возможных недоразумений относительно предмета сделки. 

Договор аренды фиксирует права и обязанности как арендодателя, так и арендатора, 

охватывая такие аспекты, как длительность аренды, порядок внесения платежей, правила 

использования имущества, а также распределение ответственности за проведение ремонта и 

обслуживания. 

По условиям договора арендатор обязуется регулярно оплачивать аренду за предоставленное 

ему в пользование имущество. Срок аренды устанавливается непосредственно в договоре. Данное 

соглашение начинает действовать сразу после согласования всех существенных условий обеими 

сторонами. 

Ипотечное кредитование активно применяется для обеспечения обязательств по жилищным и 

коммерческим займам. Оно позволяет гражданам приобретать жилье даже при отсутствии полной 

суммы средств на покупку, что делает ипотеку востребованным инструментом на рынке 

недвижимости. 

Для большинства россиян ипотека стала единственным доступным способом обзавестись 

собственным жильем, учитывая высокую рыночную стоимость квартир и домов. Накопление 

необходимой суммы самостоятельно часто оказывается невозможным, поэтому ипотечный кредит 

стал важным финансовым решением для многих семей. 

Ипотечное кредитование играет важную роль в развитии строительного сектора. Повышение 

спроса на жилую недвижимость стимулирует увеличение объемов строительства, создавая новые 

рабочие места и активизируя производство стройматериалов. 

Помимо этого, ипотека является значимой составляющей финансового рынка. Она 

обеспечивает перераспределение заемных средств, гарантированных залогом недвижимости. Такой 

механизм снижает банковские риски, поскольку недвижимость выступает в качестве гарантии 

возврата кредита. Высокая доля ипотечных займов в банковских активах способствует стабильности 

финансовой системы государства. 

Многие владельцы используют сдачу в аренду ипотечного жилья как дополнительный 

источник дохода, направляя эти средства на оплату ежемесячных взносов по кредиту. Особенно 

актуален такой подход в условиях роста процентных ставок и подорожания недвижимости. 

На фоне растущего спроса на аренду жилья, многие собственники рассматривают эту 

возможность как эффективный способ извлечения прибыли из своей недвижимости. Учитывая 

текущие экономические тенденции и рост цен на жилье, аренда может стать предпочтительным 

вариантом для тех, кто пока не готов приобрести собственное жилье. 

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, сдача в аренду 

недвижимости, находящейся в ипотеке, возможна, но с определенными условиями.  
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Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16.07.1998 N 102-ФЗ позволяет 

собственнику недвижимости, даже если она находится в ипотеке, сдавать ее в аренду. Однако это 

право может быть ограничено условиями ипотечного договора [3]. 

В большинстве случаев ипотечный договор может содержать положения, требующие 

получения согласия банка на сдачу квартиры в аренду. Если такие условия прописаны в договоре, то 

собственник должен получить разрешение от кредитора перед тем, как сдавать квартиру. 

Важно учитывать, что ипотечная квартира должна использоваться исключительно для 

проживания, а не для коммерческих целей, таких как организация офиса или хостела. 

Несоблюдение этих правил может повлечь серьезные последствия. Во-первых, банк вправе 

потребовать полного досрочного погашения кредита, если выяснится нарушение условий договора.  

Во-вторых, если банк обнаружит факт нелегальной аренды, он может начать судебные 

разбирательства для защиты своих прав, что может обернуться требованиями о возврате долга или 

наложением штрафных санкций за несанкционированную аренду. 

Чтобы минимизировать возможные риски при сдаче ипотечной квартиры в аренду, следует 

предпринять следующие шаги: 

1. Перед началом процедуры аренды необходимо тщательно изучить условия ипотечного 

договора на наличие ограничений по использованию жилья. 

2. Если договор предусматривает необходимость получения согласия банка, нужно 

обязательно связаться с кредитной организацией для оформления соответствующего разрешения. 

3. Для согласования сдачи квартиры в аренду с банком необходимо обратиться в банк с 

заявлением о намерении сдать квартиру в аренду; предоставить проект договора аренды и получить 

письменное согласие банка на сдачу квартиры в аренду. 

4. Договор аренды должен учитывать тот факт, что квартира находится в залоге у банка. 

5. Если договор аренды заключается на срок свыше одного года либо одна из сторон является 

юридическим лицом, требуется регистрация данного документа в Росреестре. 

Сдача ипотечного жилья в аренду может стать эффективным способом получения 

дополнительного дохода и облегчения финансовой нагрузки от ипотечных платежей. Однако 

собственники должны быть осведомлены о потенциальных рисках и проблемах, связанных с этим 

процессом. В первую очередь, необходимо тщательно изучить условия ипотечного договора, 

акцентируя внимание на пунктах, регулирующих возможность передачи жилья в аренду. После 

получения всех нужных разрешений от банка, также важно правильно составить договоры аренды, 

чтобы уменьшить вероятность возникновения каких-либо проблем. Таким образом, грамотная 

подготовка и соблюдение всех юридических процедур помогут гарантировать безопасность и 

прибыльность процесса аренды жилья. 

В связи с этим, было бы целесообразно рассмотреть внесение поправок в законодательство об 

ипотеке, а конкретно в Федеральный закон «Об ипотеке», направленных на упрощение процедуры 

сдачи залогового имущества в аренду, что позволило бы сделать процесс более доступным для 

граждан. 
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С развитием технологий и появлением усовершенствованных видов источников повышенной 

опасности (далее – ИПО) (например, в 2023 году крупнейшая российская компания «ГК СТТ» 

представила транспорт нового поколения – легковой автомобиль премиум-класса с комплексом 

новейших телематических инструментов) возникла необходимость в уточнении вопросов 

определения оснований и условий ответственности за вред, причиненный данными источниками. Как 

показывает практика, стремительное увеличение числа ИПО сопряжено с развитием промышленной 

и транспортной инфраструктуры (создаются различные электроприводные техники, кабеленесущие 

системы), а также строительной, химической и других сфер деятельности (возведение модульно-

строительных конструкций и станций и т.п.).  

Согласно статистике, представленной сотрудниками Госавтоинспекции МВД России, по 

итогам первых шести месяцев 2024 года в стране было зарегистрировано свыше 56 тыс. ДТП; число 

погибших составило 5,9 тыс. человек. Лидерами по росту аварийности среди субъектов РФ стали 

Ненецкий автономный округ (количество аварий увеличилось на рекордных 57%), Камчатский край 

(на 30%) и Псковская область (на 25%). При этом в список автомобилей, которые чаще всего 

попадали в аварии с категорией «конструктивная гибель автотранспорта», вошли новые марки из 

Китая, включая известные бренды внедорожников [8]. Представленный выше статистический анализ 

подтверждает актуальность рассматриваемой автором темы, поскольку количество нарушений 

гражданско-правовых и иных норм (включая и ПДД), регулирующих данный круг правоотношений 

увеличивается с каждым годом. 

В одной из своих работ И.А. Щеклеин указал, что, исходя из толкования ст. 1079 ГК РФ, 

основанием ответственности вследствие причинения вреда ИПО является сам факт правонарушения 

(неправомерное действие), а также субъект которого причинил вред гражданину или его имуществу. 

Автор отметил, что для наступления ответственности также необходима совокупность определенных 

элементов (условий), образующих состав деликтного обязательства [7, с. 1]. Следует поддержать 

высказанную И.А. Щеклеиным позицию, поскольку без наличия всех необходимых элементов (то 

есть их совокупности) невозможно привлечь владельца ИПО, например, водителя автомобиля, к 

ответственности за причиненный тому или иному лицу вред.  

Чтобы раскрыть содержание и определить особенности данных условий обратимся к теории 

гражданского права и гл. 59 ГК РФ. Так, в правовой науке основанием для наступления 

ответственности в рассматриваемых отношениях выступает нарушение гражданских прав, а к 

условиям, о которых упоминает И.А. Щеклеин, относится: во-первых, наличие вреда (может быть 

выражено в виде расходов). Во-вторых, противоправное поведение причинителя вреда (к примеру, 

нарушение ПДД, что может повлечь за собой аварию и причинение материального ущерба в виде 
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механического повреждения автомобиля). В-третьих, причинно-следственная связь (прямая или 

косвенная) между вредом и противоправным поведением причинителя вреда. В-четвертых, наличие 

вины субъекта, что следует из п. 1 ст. 1079 ГК РФ [1]. Отметим, что все перечисленные выше условия 

имеют важное значение для рассмотрения судом гражданского дела по существу.  

Казалось бы, на первый взгляд все предельно ясно и без наличия указанных выше элементов 

не сможет возникнуть сам факт правонарушения. Однако, здесь важно учесть, что в указанной выше 

норме законодатель детально регламентирует именно обязанность возмещения, что имеет важное 

значение при рассмотрении дела судом. Обращая внимание на данную особенность, следует 

обозначить, что сам процесс причинения вреда ИПО происходит тогда, когда вред наносит сам 

человек, используя определенные предметы (например, автомобиль, грузоподъемный механизм, 

огнестрельное оружие), которые и выступают в качестве тех самых орудий. Следовательно, у 

владельца ИПО возникает ответственность не за то, как «поведет» себя сам автомобиль, 

грузоподъемный механизм или использованное огнестрельное оружие, а за свое собственное 

поведение и выполненный гражданином ряд действий, которые повлекли за собой аварию с 

использованием ИПО. Вместе с тем, А.Б. Елизаров отмечает, что владелец ИПО обязан возместить 

причиненный вред даже при отсутствии какой-либо вины, со своей стороны. В качестве 

подтверждения высказанной позиции А.Б. Елизаров приводит конкретный пример из жизни: 

совершая поездку, автомобилист не нарушал ПДД, в его действиях отсутствовал состав 

административного правонарушения, но в случае произошедшего не по вине водителя ДТП, 

например тогда, когда потерпевший перебегал проезжую часть в неположенном месте, а водитель не 

успел вовремя нажать на педаль тормоза и избежать наезда, то водитель автоматически приобретает 

статус ответчика по гражданскому делу по иску потерпевшего о возмещении вреда [2, с. 28]. 

К сожалению, представленный А.Б. Елизаровым пример часто встречается в практике судов, 

и, как правило, при разрешении данных или схожих ситуаций суды сталкиваются с некоторыми 

правовыми сложностями, поскольку ответственность за вред, причиненный ИПО, будучи без наличия 

вины, по смыслу является более широкой по сравнению с ответственностью за причинение вреда 

«обычной» деятельностью, предусмотренной правилами ст. 1064 ГК РФ [1]. Несмотря на это, в двух 

случаях законодатель ограничивает ответственность владельца ИПО: первый случай – вред был 

причинен вследствие непреодолимой силы, второй – наличие умысла самого потерпевшего. Тем не 

менее бремя доказывания указанных обстоятельств все равно возлагается на самого владельца 

источника и, если он не сможет убедить суд в своей невиновности, ему придется понести 

ответственность. Другими словами, если владелец ИПО представит суду доказательства, которые не 

смогут убедить суд в его невиновности, то владелец будет привлечен к гражданско-правовой 

ответственности. 

Следует отметить, что установление вины владельца ИПО имеет юридическое значение в 

случае причинения вреда в результате взаимодействия ИПО их владельцам, поскольку в таком случае 

вред возмещается по основаниях, предусмотренным ст. 1064 ГК РФ. Анализируя содержание данной 

статьи, добавим, что установленная ГК РФ презумпция вины предполагает, что доказательства 

отсутствия вины должен представить сам ответчик, а потерпевший – подтвердить факт увечья или 

иного повреждения (в нашем случае факт причинения вреда в результате ДТП с участием ответчика), 

размер причиненного вреда, а также доказательства того, что ответчик является причинителем вреда 

и именно он обязан возместить вред [1]. Рассмотрим конкретный пример из практики 

Железногорского городского суда (Красноярский край).  

Истец «А» обратился в суд с иском к ответчику «Б» о взыскании морального вреда в размере 

1 млн руб., причиненного здоровью в результате ДТП. Свои требования «А» мотивировал тем, что по 

причине столкновения автомобиля ответчика с автомобилем, которым управлял он сам, истец 

получил телесные повреждения в виде ушибов шейного отдела позвоночника, а также дисторсии 

аппарата шеи; «А» испытывает затруднения в передвижении, что доставляет ему определенные 

неудобства. Как пояснил истец, в вечернее время он на своем автомобиле двигался в сторону города 

и из-за внезапного съезда вправо впереди двигающегося автомобиля без включения указателя 

поворота, резко повернул влево пытаясь уйти от столкновения, но на встречной полосе столкнулся с 

автомобилем ответчика «Б» и при быстром развороте своей машины получил указанные травмы. 

Однако, представитель ответчика исковые требования не признал, поскольку в действиях «Б» 

нарушений ПДД не установлено, он пытался уйти от столкновения, но автомобиль «А» приближался 

к нему с очень высокой скоростью, и тот не успел вовремя свернуть, иными словами, данное событие 

являлось неподконтрольным ответчику. В результате автомобиль истца врезался в боковую дверь и 

машину развернуло, выбросив на обочину. Представитель также указал, что именно истцом было 
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допущено нарушение правил при управлении принадлежащим ему источником, в качестве 

доказательств представил постановление РЭОГИБДД ЗАТО г. Железногорск, согласно которому 

истец признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.12.15 КоАП РФ, ввиду 

нарушений требования п. 9.10 ПДД (несоблюдение дистанции при движении). Вина «А» в 

совершении ДТП также подтверждалась схемой проезда и показаниями свидетелей. Исследовав 

представленные ответчиком доказательства, суд с учетом ст. 1064 и 1079 ГК РФ указал, что 

условиями наступления деликтной ответственности по данному делу являются наличие всех 

указанных выше автором работы элементов. И поскольку относимых и допустимых доказательств 

наличия причинно-следственной связи между действиями ответчика и причиненными истцу 

убытками представлено не было, равно как и доказательств того, что ответчик нарушил требования 

действующего законодательства, суд в удовлетворении требований о возмещении морального вреда 

отказал [4]. Данный пример подтверждает вышесказанное о том, что без наличия всех четырех 

условий рассмотреть и вынести «верное» мотивированное решение будет затруднительным.  

В рамках проведенного исследования кратко затронем вопрос привлечения к ответственности 

за причинение телесных повреждений вследствие опасностей, сопряженных с железнодорожным 

движением. Согласно Отчету МСЖД (подготовлен аналитиками ОАО «РЖД»), в 2022 году 

зарегистрировано 999 смертельных исходов, сопряженных с нарушением гражданами правил 

поведения на объектах железнодорожного транспорта (в частности, ж/д путях); рост числа 

пострадавших с фатальным исходом на переездах в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, был 

увеличен на 3 % [3]. К сожалению, на сегодняшний день ситуация с аварийностью на 

железнодорожных переездах только ухудшилась по причине того, что все чаще регистрируются 

случаи с механической неисправностью подвижных составов, средств сигнализации (АЛСН), 

централизации и блокировки как пассажирских, так и грузовых поездов и т.д.  

Отметим, что в делах о возмещении вреда ответственность ОАО «РЖД» аналогична 

ответственности водителя автомобиля. В обоих случаях – и у ОАО «РЖД», и у водителя – вина 

причинителя вреда отсутствует, поскольку сам пострадавший нарушает установленные правила 

поведения. Однако, при предъявлении гражданином иска суд не имеет права отказать ему в выплате 

компенсации морального вреда. В силу ст. 1083 ГК РФ при определении размера компенсации 

морального вреда суды учитывают не только степень вины и характер страданий субъектов, но и 

требования разумности и справедливости (оценочные категории), однако отказать в удовлетворении 

иска полностью не может. 

Следует отметить, что многие авторы советского периода детально рассматривали вопросы 

вины, как условия ответственности за вред, причиненного ИПО. Например, В.Т. Смирнов и А.А. 

Собчак утверждали, что в гражданском праве прочно утвердилось положение о том, что основанием 

деликтной ответственности является состав гражданского правонарушения как совокупность 

определенных условий и самой «проблематичной» среди всех имеющихся как раз является вина [6, с. 

58]. Вместе с тем, в теории гражданского права большой круг правоведов выдвинули идеи о 

разрешении указанной проблемы. Например, высказано много позиций о допустимости отказа в 

возмещении вреда жизни или здоровью гражданина при невиновном причинении вреда владельцем 

ИПО (конструкция ранее была закреплена в гражданском законодательстве – до 1996 года). На наш 

взгляд, интересным представляется мнение В.В. Ровного, который еще в 1999 году предложил 

ограничить действие ст. 1079 ГК РФ случаями исключительно невиновного причинения вреда [5, с. 

244]. Изучая смысловое содержание ст. 1079 ГК РФ, автор отметил, что конструкция правовой нормы 

имеет в себе некоторые противоречия, которые необходимо разрешить. Данное предложение 

является вполне логичным, поскольку, ограничив действие указанной нормы права удастся 

разрешить ряд рассмотренных в статье проблем. Считаем, что законодателю следует пересмотреть 

вопрос о привлечении к ответственности за вред, причиненный ИПО, с учетом представленных выше 

позиций ученых-юристов, а также внести изменения в ст. 1079 ГК РФ. 

На наш взгляд, в целях соблюдения баланса интересов участников гражданских 

правоотношений, возникающих из причинения вреда ИПО, в настоящее время назрела 

необходимость изменения п. 2 ст. 1083 ГК РФ в части положения о недопустимости отказав 

возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего при грубой неосторожности 

последнего. Полагаем, что в том случае, когда причинение вреда произошло вследствие грубой 

неосторожности потерпевшего, необходимо освобождать причинителя вреда от гражданско-правовой 

ответственности, несмотря на причинение вреда ИПО. 
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Аннотация. Законодательством Российской Федерации компенсация морального вреда 

предусмотрена исключительно в денежной форме. В статье рассматривается вопрос о возможности 

компенсации морального вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина в неденежной форме, 
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Жизнь и здоровье являются личными неимущественными правами каждого гражданина, 

которые не имеют материального выражения, носят исключительный характер, не имеют 

стоимостной оценки и охраняются законом [1]. 

Компенсация морального вреда является одной из мер гражданско-правовой ответственности 

за вред, причиненный жизни, здоровью гражданина и служит как способ защиты нарушенных 

гражданских прав.  

В случае причинения вреда жизни и здоровью человека, под моральным вредом понимаются 

как физические, так и нравственные страдания.  

В частности, под физическими страданиями следует понимать физическую боль, связанную с 

причинением увечья, иным повреждением здоровья, либо заболевание, в том числе перенесенное в 

результате нравственных страданий, ограничение возможности передвижения вследствие 

повреждения здоровья, неблагоприятные ощущения или болезненные симптомы. Нравственными 

страданиями - страдания, относящиеся к душевному неблагополучию (нарушению душевного 
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спокойствия) человека (чувства страха, унижения, беспомощности, стыда, разочарования, осознание 

своей неполноценности из-за наличия ограничений, обусловленных причинением увечья, 

переживания в связи с утратой родственников, потерей работы, невозможностью продолжать 

активную общественную жизнь, раскрытием семейной или врачебной тайны, распространением не 

соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую 

репутацию, временным ограничением или лишением каких-либо прав и другие негативные эмоции). 

При этом компенсация морального вреда при возмещении вреда, причиненного гражданину 

его жизни и здоровью своего рода «сверх» компенсация, помимо иных понесенных им 

имущественных потерь. 

В соответствии с п. 1 ст.151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические 

или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо 

посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других 

случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной 

компенсации указанного вреда [2]. 

При этом ст. 1101 ГК РФ определяет, что моральный вред компенсируется исключительно в 

денежной форме [2]. 

Проблема компенсации морального вреда, в особенности, определение ее размера в 

конкретной денежной форме, учитывая, что на практике при рассмотрении данной категории 

гражданских дел существуют некоторые затруднения в единообразии такого размера. 

В этой связи Верховный Суд РФ дал разъяснения, которые изложены в Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского 

законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни 

или здоровью гражданина», а также в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2022 

№ 33 «О практике применения судами норм о компенсации морального вреда» [3, 4]. 

Суды, рассматривая требования о компенсации морального вреда и определяя его размер, в 

большинстве своем применяют п. 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 15.11.2022 № 33 «О практике применения судами норм о компенсации морального 

вреда», в соответствие с которым, определяя размер компенсации морального вреда, суду 

необходимо, в частности, установить, какие конкретно действия или бездействие причинителя вреда 

привели к нарушению личных неимущественных прав заявителя или явились посягательством на 

принадлежащие ему нематериальные блага и имеется ли причинная связь между действиями 

(бездействием) причинителя вреда и наступившими негативными последствиями, форму и степень 

вины причинителя вреда и полноту мер, принятых им для снижения (исключения) вреда [3]. 

В соответствии с п. 30 указанного постановления при определении размера компенсации 

морального вреда судом должны учитываться требования разумности и справедливости (пункт 2 

статьи 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации) [3]. 

Учитывая вышеприведенные требования, сумма компенсации морального вреда, подлежащая 

взысканию с ответчика, должна быть соразмерной последствиям нарушения и компенсировать 

потерпевшему перенесенные им физические или нравственные страдания (ст. 151 Гражданского 

кодекса Российской Федерации), устранить эти страдания либо сгладить их остроту. 

Судам также следует иметь в виду, что вопрос о разумности присуждаемой суммы должен 

решаться с учетом всех обстоятельств дела, в том числе значимости компенсации относительно 

обычного уровня жизни и общего уровня доходов граждан, в связи, с чем исключается присуждение 

потерпевшему чрезвычайно малой, незначительной денежной суммы, если только такая сумма не 

была указана им в исковом заявлении. 

При этом, согласно пункту 25 указанного постановления, размер компенсации морального 

вреда не может быть поставлен в зависимость от размера удовлетворенного иска о возмещении 

материального вреда, убытков и других имущественных требований [3]. 

Таким образом, из анализа вышеприведенных разъяснений во взаимосвязи их практического 

применения судами, следует однозначный и безусловный вывод, что законодательно закреплено 

право потерпевшего и обязанность причинителя вреда только денежной компенсации морального 

вреда. 

При этом, в определении денежной формы компенсации морального вреда, причиненного 

жизни и здоровью гражданина, существуют свои некие критерии, вместе с тем нормы гражданского 

законодательства не содержат такого способа компенсации морального вреда как – неденежная 

форма такой компенсации.  
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Однако, зачастую потерпевший (взыскатель) в случае удовлетворения судом его требований и 

взыскания денежной компенсации морального вреда за вред, причиненный его жизни и здоровью, 

сталкивается с проблемой реального исполнения такого решения.  

На основании чего, возникает необходимость указания законодателем такого способа 

компенсации морального вреда – как неденежная форма, которая может быть осуществлена в виде 

ухода за потерпевшим, в передаче какого-либо имущества (транспортного средства, бытовой техники 

и т.д.), в предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение, в оказании какой-либо услуги, в 

предоставлении необходимого для лечения или реабилитации товара, в выполнении самим 

причинителем вреда или за его счет работы, направленной на сглаживание (смягчение) физических и 

нравственных страданий потерпевшего). 

В этой связи, необходимо внести изменения в п. 1 ст. 151 ГК РФ, изложить его в следующей 

редакции: «Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) 

действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на 

принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных 

законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации, а также иной 

(неденежной) компенсации определенной по соглашению сторон (причинителя вреда и 

потерпевшего) указанного вреда». 

А также изменения в ч. 1 ст. 1101 ГК РФ, дополнив ее п. 2 и изложить в следующей редакции: 

«Компенсация морального вреда осуществляется в неденежной форме, в случае достигнутого между 

сторонами письменного соглашения о неденежном способе компенсации морального вреда, с 

конкретным указанием способа и вида ее возмещения и утверждения его судом».  

Также следует учесть, что факт получения потерпевшим добровольно предоставленной 

причинителем вреда компенсации в неденежной форме не исключает возможности взыскания 

компенсации морального вреда в денежной форме, в случае неисполнения причинителем вреда 

условий заключенного соглашения об исполнении обязательств компенсации морального вреда перед 

потерпевшим в неденежной форме. 
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Одной из главных препятствий при заключении договоров купли-продажи недвижимости 

является риск незавершения сделки. Такая ситуация может возникнуть по множеству причин, таких 

как отказ одной из сторон от выполнения своих обязательств, недостаток необходимой документации 

или возникновение форс-мажорных обстоятельств. В результате покупатель или продавец могут 

столкнуться с финансовыми потерями, судебными спорами и другими сложностями. Поэтому крайне 

важно заранее предвидеть возможные риски и принять меры для их предотвращения. 

Этапы заключения договора 

Процесс заключения договора купли-продажи недвижимости включает несколько 

обязательных шагов: 

Выбор объекта недвижимости. На начальной стадии потенциальный покупатель выбирает 

подходящий вариант недвижимости, основываясь на таких параметрах, как цена, расположение, 

текущее состояние и другие характеристики. 

Проверка юридической чистоты объекта. Перед заключением договора покупателю 

необходимо удостовериться, что выбранный объект недвижимости не обременен никакими 

обязательствами, такими как ипотека, арест или аренда. Для этого проводится анализ 

правоустанавливающих документов, а также запрашивается выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН), где содержится информация о зарегистрированных правах на объект. 

Составление проекта договора. После достижения договоренности по основным условиям 

сделки (цене, срокам оплаты, передаче имущества и пр.) составляется проект договора купли-

продажи. В нем должны быть отражены все значимые юридические положения, необходимые для 

правового оформления сделки. 

Подписание договора. Подписание документа обеими сторонами свидетельствует о 

намерении перейти право собственности на объект недвижимости. Договор купли-продажи 

недвижимости подлежит обязательной государственной регистрации. 

Регистрация перехода права собственности. Последним этапом является подача документов в 

Росреестр для регистрации перехода права собственности. Только после успешной регистрации 

новый владелец получает полноценное право распоряжения приобретенной недвижимостью. 

Юридические аспекты 

При заключении договора купли-продажи недвижимости участникам сделки необходимо 

учитывать следующие ключевые моменты: 

1. Документация на собственность 

2. Право собственности продавца подтверждается соответствующими документами, такими 
как свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, дарения, наследования или иные 

правовые акты. Отсутствие этих документов может привести к расторжению сделки. 

3. Согласие супруга/супруги 

Если продавец находится в браке, ему требуется получить нотариальное согласие 

супруга/супруги на продажу общего имущества. Даже если недвижимость зарегистрирована на 

одного из супругов, согласие второго супруга является обязательным. 

Ограничения и обременения 

Перед покупкой недвижимости необходимо тщательно проверить наличие возможных 

ограничений и обременений, таких как ипотека, аренда, сервитутация или судебные разбирательства. 

Эти данные можно получить из выписки из ЕГРН. 

Налоговая ответственность 

Продавец обязан уплатить налог на прибыль от продажи недвижимости, если она находилась 

у него менее установленного законом времени (например, пять лет). Покупатель, в свою очередь, 

имеет право на налоговый вычет при покупке жилья. 

Риски и способы их минимизации 

При заключении договора купли-продажи недвижимости существуют определенные риски, 

которые можно минимизировать следующими методами: 

Риск утраты права собственности. Возникновение судебных споров может привести к утрате 

права собственности, если сделка окажется недействительной из-за отсутствия необходимых 

согласований или выявленных обременений. 

Финансовые риски. Возможны финансовые потери в случае невыполнения одной из сторон 

своих обязательств по оплате или передаче имущества. 

Чтобы снизить эти риски, рекомендуется: 

1. Тщательно проверять документацию на недвижимость. 
2. Обращаться к квалифицированным юристам для составления и анализа договора.  
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3. Использовать услуги нотариуса для официальной фиксации сделки. 
4. Рассматривать возможность страхования титула (страховка от потери права 

собственности). 

Дополнительные аспекты 

Также стоит обратить внимание на дополнительные аспекты, которые могут повлиять на 

успешность сделки: 

1. Оценка технического состояния объекта 
Помимо проверки юридической чистоты, крайне важно провести оценку технического 

состояния недвижимости. Особенно это актуально для вторичной недвижимости, где могут 

присутствовать скрытые дефекты, такие как проблемы с коммуникациями, строительные дефекты 

или поломки инженерных систем. Рекомендуется привлекать экспертов для проведения технической 

экспертизы, чтобы избежать лишних расходов на ремонт после покупки. 

2. Страхование недвижимости 

После приобретения недвижимости многие покупатели берут на себя обязательство 

застраховать новое имущество. Это позволяет защитить себя от разнообразных угроз, таких как 

пожар, наводнение, кража и другие непредсказуемые события. Страховой полис возмещает расходы 

на восстановление или замену поврежденного имущества, что делает владение недвижимостью более 

комфортным и безопасным. 

Решение споров 

В случае возникновения разногласий между покупателем и продавцом, им рекомендуется 

сначала попытаться урегулировать спор мирным путем, используя переговоры или помощь 

посредников. Это может позволить сэкономить время и деньги, а также сохранить хорошие 

взаимоотношения между участниками сделки. 

Заключение договора купли-продажи недвижимости требует внимательного рассмотрения 

всех деталей и соблюдения правовых норм. Соблюдение рекомендаций, представленных выше, 

поможет минимизировать риски и обеспечить успешное завершение сделки без неприятных 

сюрпризов. 
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В процессе поддержания и сохранения принципа оборото-способности объектов 

недвижимости, наилучшего вовлечения имущества в хозяйственный оборот, устранения 

бесхозяйности имущества, сохранения баланса публичных и частных интересов, в том числе, защита 

прав кредиторов умершего гражданина, высокую социально-экономическую и правовую значимость 

обретает институт выморочного имущества. 

В Российской Федерации имущество умершего считается выморочным в следующих случаях: 

отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию; никто из наследников не имеет права 

наследовать или все наследники отстранены от наследования; никто из наследников не принял 

наследства; все наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не указал, что 

отказывается в пользу другого наследника (ч. 1 ст. 1151 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ). 

Таким образом, в случае, если имущество не было унаследовано наследниками по закону или 

завещанию право собственности на такое имущество в зависимости от состава и назначения 

выморочного имущества (ч. 2 ст. 1151 ГК РФ) переходит публично - правовым образованиям – 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации в лице уполномоченных органов, 

муниципальным образованиям. Указанной статьей также установлено, что порядок наследования и 

учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных 

образований определяется законом. 

Однако, до настоящего времени федеральный закон, который бы регулировал порядок 

наследования публично – правовыми образованиями выморочного имущества, в российском 

законодательстве отсутствует. 

Отсутствие специального закона о выморочном имуществе приводит к тому, что 

уполномоченные органы, обязанные принять выморочное имущество, что способствовало бы 

успешному вовлечению его в хозяйственный оборот, сталкиваются с множеством практических 

проблем при применении существующих норм права при переходе выморочного имущества в 

собственность публично – правовых образований. 

По нашему мнению, ключевыми проблемами, связанными с вопросами правового 

регулирования выморочного имущества, являются: 

1. Отсутствие механизмов выявления, охраны выморочного имущества [5, с. 247], а также его 
учета;  



175 

2. Отсутствие исчерпывающего перечня имущества, переходящего в качестве выморочного 
тому или иному публичному образованию (проблема неоднозначного толкования п. 2 ст. 1151 ГК 

РФ); 

3. Отсутствие принципов правого регулирования и порядка передачи выморочного 

имущества в собственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований; 

4. Отсутствие правовых механизмов исполнения денежных обязательств умершего перед 
кредитными организациями за счет и в пределах стоимости выморочного имущества [3]. 

Указанный перечень нерешенных правовых вопросов в отношении института выморочного 

имущества не является исчерпывающим. 

Трифонова К.В., Вишневская В.В. справедливо отметили, что ряд вопросов, связанных с 

институтом выморочного имущества, необходимо урегулировать в соответствии с пунктом 3 статьи 

1151 ГК РФ принятием отдельного федерального закона о наследовании выморочного имущества. В 

соответствии с этим законом необходимо урегулировать выявление, учет и оформление выморочного 

имущества в собственность государства [7]. 

Для решения проблем, связанных с механизмами правового регулирования наследования 

выморочного имущества в российском законодательстве, обратимся к зарубежному опыту, 

связанному с вопросами выморочного имущества. Право европейских стран содержит весьма 

действенные механизмы, которые направлены, прежде всего, на обеспечение принципа сохранения 

возможностей кредитора на удовлетворение своих требований в случае смерти должника. 

Исследуя правовую природу института выморочного имущества, стоит отметить, что в 

мировой юридической доктрине выделяются два традиционных подхода, две основные концепции 

перехода выморочного имущества к государству. Тескаро М. определяет их как публично – правой и 

частноправовой подходы [6]. 

1. Публично – правовой подход. Приобретение наследственного имущества «основывается 

на праве оккупации. Данная концепция обозначает, что имущество переходит государству в качестве 

бесхозяйного. Государство в данном случае выступает как суверен, а отношения являются вещно-

правовыми и не регулируются наследственным правом» [4, с. 16]. Иными словами, государство 

присваивает выморочное имущество в силу своих властных полномочий. Такая концепция имела 

свое развитие, как в странах общего права, так и на континенте. Такой правовой подход присущ 

Франции, Англии, США, Австрии, Греции, Нидерландам, Бразилии и другим странах. 

2. Частноправовой подход. Такой подход был характерен для римского права. Концепция 
предполагает, что государство фактически является «последним» наследником по закону. 

Безусловно, правовая природа выморочного имущества в России строится именно на частноправовом 

подходе, где государство является наследником. В данном случае государство выступает субъектом 

наследственных правоотношений через свои уполномоченные органы и фактически является 

наследственным правопреемником. Аналогичная концепция представлена в Германии, Испании, 

Италии, Швеции, Швейцарии, Турции и других странах. 

Вопросы выморочного имущества и о наследстве, оставшемся без наследника, во Франции 

регулируются главой V Гражданского кодекса Франции [2]. Говоря о традиционном подходе во 

французском праве, доктрина выделяет понятия «невостребованного имущества» и «выморочного 

имущества» на разных стадиях управления и распоряжения наследственным имуществом. 

Говоря о процедуре признания имущества выморочным во Франции, стоит отметить, что 

такой порядок носит публичный (гласный) характер, что способствует балансу частных и публичных 

интересов (удовлетворение требований кредиторов за счет выморочного имущества, а также 

возможности выявить потенциальных наследников).  

Согласно положениям Гражданского кодекса Франции, управление выморочным имуществом 

происходит через попечительство (временное управление).  По заявлению любого заинтересованного 

лица, а также органов прокуратуры суд поручает административному органу, отвечающему за 

управление публичной собственностью, попечительство над выморочным имуществом. В 

полномочия попечителя входит, в том числе: 

- составление акта оценки имущества;  

- вступление во владение имуществом наследодателя, в том числе принятия мер к взысканию 

сумм, причитающихся наследодателю, и вступление во временное управление организацией, 

входящего в состав наследства;  

- внесения денежных средств на депозит;   
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- по истечении шести месяцев со дня открытия наследства попечитель вправе осуществлять 

сделки по сохранности и управлению имуществом до полного погашения задолженности;  

- уплата долгов в пределах активов наследодателя и другие полномочия, связанные с 

управлением имущества.  

В пределах установленного законом срока наследники вправе заявить наследственные 

требования в отношении чистых активов, оставшихся после реализации имущества. До заявления 

наследниками своих прав имущество считается «невостребованным». В случае, если по результатам 

такой процедуры остаются активы, и никто не пожелал вступить в наследство, то такое имущество 

признается выморочным. 

Что интересно, исходя из положений Гражданского кодекса Франции (статьи 811 и 811-3), 

государство может претендовать на оставленное наследство только в судебном порядке.  Таким 

образом, государство вступает во владение оставшимися после процедуры временного управления 

чистыми активами наследодателя. 

Таким образом, французское право представляет нам публично – правовой подход в 

понимании природы института выморочного имущества. Такое понимание реализуется через 

организацию управления имуществом после смерти наследодателя (попечительство/временное 

управление), а также через осуществление процедуры реализации (ликвидации) имущества и 

передаче государству оставшихся после выплаты долгов кредиторам чистых активов. 

Несмотря на то, что правовое понимание института выморочного имущества во Франции 

относится к публично – правовому подходу, а соответствующее правопонимание в России к 

частноправовому, мы не видим препятствий для внедрения в систему российского законодательства 

учреждения управления над имуществом наследодателя и, при необходимости, процедуры 

ликвидации выморочного имущества, которая бы предполагала отдельные этапы, устанавливающие 

отсутствие наследников по закону.  

Безусловно, внедрение принципиально новых механизмов управления выморочным 

имуществом потребует кардинального изменения действующих норм законодательства в отношении 

института выморочного имущества, а также изменений полномочий органов государственной власти 

и нотариата. Однако в свете отсутствия в российском законодательстве специального закона, 

регулирующего порядок перехода прав на выморочное имущество, внедрить новую модель 

управления таким имуществом, не представляется таким уж сложным. 

Для решения главных на сегодняшний день проблем организации выявления и охраны 

выморочного имущества, а также трудностей, связанных с передачей имущества публично – 

правовым образованиям, предполагаем возможным заимствовать зарубежный опыт в части 

управления имуществом, оставшимся после наследника.  

Первый этап должен быть связан с проведением административной процедуры, связанной с 

открытием наследственного дела и формированием наследственной массы.  Целью данного этапа 

будет являться установление наличия наследников по закону и выявление кредиторов умершего. 

Сроки указанной процедуры должны регулироваться статьей 1154 ГК РФ «Сроки принятия 

наследства». Данная процедура должна носить публичный характер. 

Предполагается, что уполномоченным органом по осуществлению указанной 

административной процедуры будет являться система органов нотариата в соответствии с Законом об 

Основах законодательства Российской Федерации о нотариате. Для того, чтобы предложенный 

порядок был осуществим между органами нотариата и органами записи актов гражданского 

состояния должен быть установлен порядок межведомственного взаимодействия, который будет 

способствовать более точной и своевременной организации принятия мер по выявлению имущества 

умершего. 

При вступлении в наследство по истечении установленного срока имущество передается 

наследникам. Споры по долгам умершего в данном случае должны решаться в судебном порядке с 

привлечением всех заинтересованных лиц. 

В случае отсутствия наследников по закону, по истечении сроков для принятия наследства, 

имущество признается выморочным и наступает второй этап - реализация (ликвидация) выморочного 

имущества. 

Данный этап должен регулироваться Федеральным законом «Об исполнительном 

производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ и осуществляться службой судебных приставов. В 

полномочия судебного пристава-исполнителя должно входить: организация охраны имущества, 

оценка имущества, передача имущества на реализацию, погашение задолженности перед кредитными 

организациями (взыскателями).  
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Оставшиеся денежные средства от реализации имущества должны поступить в 

соответствующий бюджет.  

Таким образом, предложенная административная процедура позволит уйти от 

многочисленных судебных споров между публично – правовыми образованиями и кредитными 

организациями по взысканию задолженности за счет наследственного имущества и автоматизировать 

работу по выявлению невостребованного имущества умершего и реализации выморочного 

имущества.  Такой порядок будет способствовать более успешному вовлечению объектов в 

хозяйственный оборот, восстановлению прав и законных интересов кредиторов наследодателя, а 

также пополнению федерального бюджета за счет реализации выморочного имущества.  

По итогам данного исследования можно утверждать о том, что в Российской Федерации остро 

назрела необходимость принятия специального закона о выморочном имуществе, который объединил 

бы в себе все нормы, необходимые для полного и всестороннего регулирования данного института. 

Многочисленные пробелы в правовом регулировании института выморочного имущества в 

российском законодательстве могут быть восполнены благодаря зарубежному опыту. На примере 

французского гражданского права мы показали, как элементы публично – правового подхода 

управления невостребованного и выморочного имущества могут быть успешно применены в 

российских реалиях. Предложенная нами административная процедура будет преследовать баланс 

частных и публичных интересов, способствовать результативности выявления невостребованного 

имущества, которое в случае признания его выморочным, будет успешно реализовано и вовлечено в 

гражданский оборот. 
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Аннотация. Автором настоящего научного труда рассмотрены некоторые вопросы, связанные с 

защитой интеллектуальной собственности в сфере IT и IT-стартапов (авторское право). В работе 

представлен обзор гражданско-правового регулирования в IT-индустрии, перечислены IT-

специализации и виды (категории) IT-продуктов, с актуальным анализом судебной практики по теме 

исследования, а также статистика по количеству судебных споров в рассматриваемой сфере. Автором 

сделан вывод о том, что в настоящее время назрела необходимость в реформировании положений ГК 

РФ в части соответствия норм права с уровнем современного информационно-технического развития. 

Ключевые слова: гражданское законодательство, авторское право, патентное право, IT-сфера, IT-
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искусственный интеллект, программное обеспечение, софт 

 

В настоящее время интеллектуальная собственность в IT-сфере (Information Technology) 

совершенно не отличается от творческих результатов в других областях науки, поскольку, создавая 

ту или иную «сетевую» разработку авторы таких продуктов также, как и авторы песен, научных 

статей или книг проходят все этапы государственной регистрации, обращаются за оформлением 

патента на свою разработку и дают свое согласие на массовое использование Интернет-продукта 

неопределенному кругу лиц. Например, IT-разработки в киберпространстве или в игровой индустрии 

позволяют их владельцам также законно получить материальную выгоду от созданного продукта, как 

и от написанного автором музыкального произведения. Однако, в условиях стремительно 

развивающихся Интернет-технологий, разработчики IT-продуктов (например, Frontend-разработчики, 

Backend-разработчики, UX-дизайнеры) все больше стали нуждаться в правовой защите создаваемой 

ими интеллектуальной собственности, поскольку в стране участились случаи Интернет-пиратства 

(применение авторских программ с нарушением действия лицензий). 

Согласно статистическим данным, представленным аналитиками Научно-образовательного 

центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики «О Digital IP», в России количество 

судебных споров о защите прав на IT-собственность стремительно растет. В 2021 году судами было 

рассмотрено на 20% исков больше, чем за аналогичный период 2020 года; в 2022-ом число судебных 

разбирательств увеличилось еще на 25%, а за январь-май 2024 года число споров возросло на 

рекордных 30%. Причина стремительного роста обращений в суды – ускоренное импортозамещение 

IT-концепций, которое стало приоритетной задачей не только для государства, но и для самого 

бизнеса (правообладатели стали серьезнее относиться к оформлению прав на свои продукты). Кроме 

того, проведенное «О Digital IP» исследование показало, что суть претензий всех IT-вендоров 

(компаний-разработчиков) – защита прав от неправомерного использования их продуктов, а также 

выплата компенсаций за причиненный таким использованием ущерб. Большинство споров между 

отечественными IT-компаниями и начинающими IT-стартапами были связаны с нарушениями прав 

на использование софтов (программных обеспечений для «умных устройств», облачных сервисов и 

т.д.), а также покушение на систему безопасности («хакерские атаки») [2]. 

Эксперты «О Digital IP» отмечают, что сегодня судебная система не готова к новому скачку 

числа разбирательств, поскольку их рассмотрение требует от судей специальных знаний не только в 

области науки, но и техники [2]. Об этом упоминает и практикующий юрист Е. Орешин. С учетом 

личного опыта ведения дел адвокат указал, что из-за быстрого развития современных нейросетей 

(например, чат-бота с ИИ «ChatGPT», нейромодели «GPT-4», нейросети «Sora», генератора 

изображений на базе ИИ «Bing») отечественный законодатель перестал успевать в формировании 

должного правового регулирования в указанной области, в результате чего перед судами возникла 
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серьезная проблема в виде отсутствия регулирования проблемных вопросов, связанных с защитой 

прав на интеллектуальную собственность [3]. 

Здесь возникает вполне логичный вопрос: как защитить авторские права на IT-собственность, 

а также исключить нарушение интеллектуальных прав разработчиков? Для ответа на этот вопрос 

следует обратиться к действующему гражданскому законодательству, согласно которого идея, 

которая заложена в основе всех IT-разработок сама по себе не может быть предметом охраны, 

замысел необходимо выразить на бумажном или электронном носителе и тогда на него будет 

действовать правовая охрана. Также необходимо учесть следующие особенности: во-первых, для 

того, чтобы реализовать свой IT-продукт, разработчикам важно провести исследование и четко 

определить, какую задачу будет решать объект и каким образом. Во-вторых, существует 4 

принципиально разных вида (категории) ИТ-продуктов: 1. Пользовательские программы и 

приложения. 2. Онлайн-сервисы (Amo GRM). 3. Программы для внутренних процессов (алгоритмы 

МКАО «Яндекс»). 4. Программно-аппаратные комплексы (как правило, используются в торговле). От 

того, под какую категорию подпадает тот или иной объект и будет зависеть способ защиты и объем 

правовой охраны. Первые две категории охраняются в рамках авторского права, либо в рамках 

патентного (промышленные образцы), вторые – исключительно в рамках патентного. 

Подробно остановимся на защите авторских прав (регулирование предусмотрено ст. 1225, 

1259, 1261 ГК РФ [1]). Согласно указанным нормам права, программные обеспечения (операционные 

системы, мобильные приложения, GRM, системы учета) охраняются так же, как авторские права на 

произведения искусства (живопись, картины). К сожалению, ГК РФ не содержит в себе понятийный 

аппарат в части смыслового содержания программ и баз данных для ЭВМ; не раскрывает суть 

договорного регулирования отношений с использованием программного обеспечения, а также не 

определяет момент, когда тот или иной «алгоритм программы» может стать творческим 

изобретением. В силу чего субъектам IT-бизнеса защитить права на такую собственность становится 

намного сложнее. 

Думаем, что в настоящее время назрела необходимость в пересмотре правого регулирования в 

сфере IT, поскольку в гражданском законодательстве отсутствует детальный алгоритм защиты прав 

на интеллектуальную собственность с использованием нейросетей. Суды, как правило, выносят 

решения о взыскании убытков или компенсации за нарушение исключительного права, однако, 

добиться подобного решения можно только в том случае, если разработчики докажут, что именно 

они являются правообладателями такого продукта. Приведем конкретный пример из судебной 

практики. Рассматривая дело о защите интеллектуальных прав на видеоролик, созданный при 

помощи новейшей методики синтеза изображения «Deep-fake», суд учел разъяснения истца о том, что 

«Deep-fake» является IT-технологией, основанной на использовании генеративно-состязательных 

нейросетей (GAN), которые позволяют лишь частично преобразовывать исходный видеоряд с 

помощью алгоритмов, созданных программистом. Учитывая изложенное, суд отклонил доводы 

ответчика о том, что видеоряд полностью сгенерирован нейросетью и что созданный продукт не 

является объектом авторского права по причине использования технологии Deep-fake, поскольку 

методика выступает лишь дополнительным инструментом технического монтажа, а не способом их 

создания. Ответчик также утверждал, что видеоматериал, созданный при помощи, указанной выше 

программы, может использовать любой желающий, так как истец не создал видео собственным умом.  

Итогом судебного разбирательства стала победа истца – суд удовлетворил иск о защите 

исключительных прав на видеопродукт (Постановление № 09АП-642/24) [4]. Отметим, что 

представленный автором научной работы пример из правоприменительной практики не 

единственный: судами с января 2025 года уже рассматривались схожие по своему характеру исковые 

заявления, в которых ответчики, оспаривавшие исключительные права на IT-разработки, не смогли 

доказать свою правоту. Кроме того, анализ актуальной судебной практики показал, что в 

большинстве случаев (несмотря на «слабое» гражданско-правовое регулирование IT-сферы), 

судебные органы встают на защиту нарушенных прав IT-вендоров, поскольку истцы-разработчики 

предоставляют судам все необходимые доказательства. 

Как видим, сегодня для решения данной проблемы суды принимают во внимание разъяснения 

сторон в целях принятия сбалансированного решения, поэтому задача истца (разработчика 

приложения, 3D-модели, софта для ЭВМ, объектного кода) – подробно донести до суда 

определенные факторы и представить доказательства (идею IT-разработки, свидетельство о 

регистрации и т.д.). Кроме того, для снижения рисков противоправных действий недобросовестных 

лиц (IT-стартапа) предлагаем включить в ГК РФ (в частности, в ст. 1261) определения таких понятий 

как: «программа для ЭВМ», «мобильное приложение», «исходный текст», «объектный код», «версия 
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базы данных», а также определить (конкретизировать) круг «цифровых прав» обладателя таких 

разработок. Кроме этого, О.В. Гаркуша и Д.В. Новиков для защиты интеллектуальной собственности 

в IT-сфере предлагают создать Единый банк уникальных «информационных» произведений, который 

будет оснащен встроенной системой поиска совпадений для автоматической фильтрации входящих 

запросов на регистрацию и отбора только уникальных объектов, имеющих лицензию на разработку 

программного обеспечения [5, с. 26]. На наш взгляд, предложенное авторами решение проблемы, 

поможет исключить нарушение интеллектуальных прав разработчиков.  

Вместе с тем, авторское право можно защитить дополнительно – с помощью регистрации в 

Роспатенте, преимущества которой заключаются в успешном решении споров с третьими лицами, а 

также подтверждения прав по запросу контрагентов или компетентных органов. В настоящее время 

более простой способ зафиксировать авторство на IT-объекты – цифровое депонирование в «n’RIS» 

(онлайн-сервис по защите и охране интеллектуальной собственности не только для 

правообладателей, но и пользователей разработки). Процедура занимает минимум времени для 

клиентов – вендор загружает файл, например, с объектным кодом (используется на этапе сборки 

программы) в защищенную двойной идентификацией виртуальную ячейку, после чего сервис 

автоматически фиксирует дату и время депонирования – это и есть подтверждение того, что объект 

уже был создан конкретным лицом и он подпадает под правовую охрану. Далее информация о 

регистрации автоматически попадает в Блокчейн-инфраструктуру Управления интеллектуальными 

правами «РЦИС.РФ», после чего автор IT-разработки получает свидетельство о депонировании, 

которое и становится одним из основных доказательств авторства на объект интеллектуальной 

собственности.  

Дополнительно отметим, что сегодня многие зарубежные компании стали брать на себя риски 

нарушения авторских прав из-за нейросетей и ИИ (Artificial intelligence). Например, Корпорация 

«Microsoft» с 2020 года выплачивает судебную компенсацию от имени клиентов, использующих ее 

продукты искусственного интеллекта, если им будет предъявлен иск за нарушение интеллектуальных 

прав. Как заявили владельцы компании, такое решение было принято в целях снижения 

обеспокоенности правообладателей и предотвращения нарушения прав авторов. Возможно, 

отечественные компании обратят внимание на зарубежный опыт и возьмут на себя часть 

обязательств по разрешению споров. 

Таким образом, стремительное развитие информационных технологий привело к 

выстраиванию абсолютно новой стратегии охраны цифровых продуктов от несанкционированного 

использования. Полагаем, что внесение изменений в ГК РФ в части защита авторских прав на 

нематериальные информационные объекты станет решением многих проблемных вопросов, 

возникших сегодня в правоприменительной практике, а также позволит обеспечить реализацию 

приоритетов государственной политики в сфере цифровизации и информатизации российской 

экономики. Считаем, что государству необходимо и дальше развивать рассматриваемую автором 

область, однако, законодателю не стоит забывать и про правовое регулирование IT-сферы, которое 

имеет важное значение для защиты прав на IT-собственность. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальный вопрос применения института сроков исковой 

давности при отсутствии единого подхода во мнении, является ли довод основанием исковых 

требований или данное понятие представляет собой лишь разъяснение, ранее заявленной правовой 
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субсидиарной ответственности. 
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По общему правилу основанием исковых требований является факт, на который ссылается 

истец, обосновывающий свою материально-правовую позицию, т.е., указывает на те действия и (или) 

бездействие ответчика, которые противоречат действующему законодательству, применительно к 

существующей норме права. 

При этом законодатель никак не определяет правовую форму понятия довод, в связи с чем, у 

судебных органов возникает неопределенность при разрешении дела, по существу.  

Некоторые полагают, что довод тождественен понятию основания иска, другие считают, что 

довод не обладает признаком самостоятельности, а обладает лишь уточняющим свойством, в связи с 

чем, ряд правовых норм не применимы в ходе судебного процесса [1]. 

Так, законодатель указывает, что при подаче искового заявления истец должен 

самостоятельно определить предмет и основание иска, понятие довод законодатель не применяет, а 

какое-либо изменение предмета и основания исковых требований, в ходе судебного процесса, влечет 

за собой определенные правовые последствия, такие как новое течение срока исковой давности. 

В соответствии с ч. 3 ст. 39 ГПК РФ [2] при изменении основания или предмета иска, 

увеличении размера исковых требований, течение срока рассмотрения дела, предусмотренного 

настоящим Кодексом, начинается со дня совершения соответствующего процессуального действия и 

как следствие течение срока исковой давности начинается заново. При этом        ст. 49 АПК РФ, при 

аналогичной ситуации, на данные последствия не указывает, в связи с чем, возникает правовая 

неопределенность.  

В качестве примера можно привести ст. 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» [3], которая применяется в банкротном процессе и учитывает 

требования АПК РФ. 

Данная норма закрепляет основание для привлечения к субсидиарной ответственности 

контролирующего должника лицо. 

В части первой данной статьи указано, что если полное погашение требований кредиторов 

невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, то такое 

лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника. 

Т.е., основанием для привлечения к ответственности является все-таки действие и (или) 

бездействие лиц, а именно фактические обстоятельства.  

При этом действия (бездействие) может быть выражено в различных формах (вывод активов 

на подконтрольных лиц, перевод бизнеса на иное лицо, существенное премирование, как себя, так и 

иных заинтересованных лиц, отсутствие работы с дебиторской задолженностью, неуплата 

обязательных платежей и прочее) [4].  

Таким образом, ч. 1 ст. 61.11 Закона о банкротстве представляет собой синтетическую норму, 

которая включает в себя все неправомерные деяния контролирующих должника лиц и как мы 

полагаем эти действия (бездействие) являются основанием исковых требований. В связи с чем, 
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можно сделать вывод, что истец, заявляя, как основание ст. 61.11 Закона о банкротстве должен 

указать конкретные действия (бездействие), которые влекут за собой привлечение виновных лиц к 

субсидиарной ответственности. 

И как мы полагаем, какое-либо дополнение к количеству проступков контролирующего 

должника лица представляет собой изменение основания исковых требований и как следствие 

порождение некоторых правовых последствий для истца, в том числе начало течение срока исковой 

давности и как следствие возможное истечение таковых.  

Однако, как показывает практика, суд подменяет понятие основание на довод, в связи с чем, 

каких-либо негативных правовых последствий истец не несет.  

Так, в ходе изучения Определения от 10.07.2024 по делу № А33-22250-6/2018 Арбитражный 

суд Красноярского края отказывая в применении срока исковой давности, указал, что ООО 

«Красторг» признано банкротом 24.04.2019, с заявлением о привлечении к субсидиарной 

ответственности ответчика конкурсный управляющий обратился 13.12.2019. В качестве правового 

основания указано на положения ч. 1 ст. 61.11 Закона о банкротстве, т.е., совершение действий 

(бездействия) контролирующего должника лица, повлекших невозможность удовлетворить 

требований кредиторов [5].   

В первоначальных требованиях было указано на следующие основания: непередача 

документов конкурсному управляющему, действия, направленные на совершение препятствий по 

реализации удерживаемого товара, снятие наличных денежных средств со счета должника. Однако 

данные основания были отвергнуты судом как недоказанные.  

Однако 14.11.2022 от конкурсного кредитора поступило дополнительное пояснение, в 

котором был указан новый довод для привлечения ответчика к субсидиарной ответственности, а 

именно перевод бизнеса на иное юридическое лицо, т.е., по мнению кредитора, совершил 

неправомерные действия, приведшие к невозможности удовлетворить его требования.  

При этом согласно пункту 5 статьи 61.14 Закона о банкротстве заявление о привлечении к 

ответственности может быть подано в течение трех лет со дня, когда лицо, имеющее право на подачу 

такого заявления, узнало или должно было узнать о наличии соответствующих оснований для 

привлечения к субсидиарной ответственности, но не позднее трех лет со дня признания должника 

банкротом [6].  

Довод, который и повлек за собой привлечение к субсидиарной ответственности (перевод 

бизнеса) был заявлен спустя более трех лет со дня признания должника банкротом, однако суд 

отказался применять срок исковой давности по заявлению ответчика, пояснив, что довод не является 

основанием, в связи с чем, на него не распространяются положения о сроках исковой давности. 

Однако, учитывая вышеизложенное, мы полагаем, что довод является основанием и 

поступление нового довода в судебный процесс, влечет за собой правовые последствия в части 

исчисления сроков исковой давности заново и применение положений об их окончании.  

В противном случае ответчик становится «заложником» судебного процесса, так как 

заявитель по делу о привлечении к субсидиарной ответственности может заявить синтетическую 

норму, например, ч. 1 ст. 61.11 Закона о банкротстве, а впоследствии иметь неограниченное время и 

перебирать всевозможные доводы, невзирая на сроки исковой давности. 

Полагаем, что довод тождественен понятию основания и необходимо законодательно 

закрепить данную позицию, в противном случае эта неопределенность нарушает права ответчика на 

целый ряд принципов процессуального законодательства.  
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В данной статье рассматриваются ключевые нормативные правовые акты, регулирующие 

ветеринарную деятельность, включая частные ветеринарные клиники и лаборатории. Упоминаются 

недостатки в документации, касающейся использования химических реагентов и препаратов, а также 

сложности, связанные с определением четкого порядка действий для открытия частной ветеринарной 

лаборатории или клиники, применяющих указанные вещества.  

Статья направлена на ознакомление с юридическими трудностями, возникающими при 

создании частных ветеринарных лабораторий, включая лаборатории по анализу кормов и 

сельскохозяйственного сырья, а также лабораторий, подлежащих ветеринарно-санитарной экспертизе 

на территории Российской Федерации.  

Важно отметить, что большинство ветеринарных клиник также функционируют как 

ветеринарные лаборатории, однако автор не нашел информации о наличии исключительно частных 

ветеринарных лабораторий в городе Красноярск, за исключением государственных ветеринарных 

учреждений.  

В статье также представлен перечень необходимых документов для оформления частной 

ветеринарной лаборатории. 

Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» регулирует всю 

ветеринарную деятельность и распространяется на все субъекты Российской Федерации с учетом 

специфики отдельных регионов с особенными климатическими и иными условиями. Данный закон 

регулярно обновляется и дополняется. Его основные положения касаются предоставления услуг в 

области ветеринарии, в том числе акцентируется внимание на кормовых добавках и регулировании 

оплаты услуг, предоставляемых ветеринарными клиниками и контролем в данной сфере. 

Федеральный закон о обществах с ограниченной ответственностью определяет обязательства 

участников общества по оплате своих долей в уставном капитале согласно установленным 

договорам, а также обязывает сохранять конфиденциальность информации о деятельности общества.  

Вопрос о порядке банкротства также поднимает тему свободного использования зарубежных 

счетов без регуляторных ограничений, что подразумевает необходимость уточнения аспектов 

международных отношений России и стран, где у лиц с ограниченными правами имеются такие 

счета.  

Для юридического оформления ветеринарной санитарной лаборатории необходимо следовать 

установленным законодательным требованиям, включая подготовку необходимых документов и 

соблюдение норм регулирующего законодательства.   

1. Зарегистрировать как ООО или ИП: 
Банковский счет и способ оплаты   
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Договор аренды или праве собственности помещением. 

Код ОКВЭД - 75.00.2; Код ОКВЭД - 75.00.1; Код ОКВЭД - 74.30.1. (примерные коды в 

зависимости от услуг лаборатории). 

2. Определиться со списком деятельности вашей частной ветеринарной лаборатории (для 
составления заявлений в нижеуказанные органы: 

Закупка оборудования 

 Закупка реагентов 

Подбор и обучение персонала. Требуются специалисты: Химик, Микробиолог, Ветеринарный 

врач, Лаборант, Санитарный врач. 

3. Получить разрешение от Роспотребнадзора. Для этого можно у роспотребнадзора закупить 
следующий примерный список: 

Журнал (книга) учета дезсредств с расчетом. 

Программа производственного контроля (ППК). 

Договоры для оформления документов в Роспотребнадзор (сэс) на вывоз и утилизацию 

биологических отходов ветеринарной лаборатории. 

Экспертное заключение Роспотребнадзора на деятельность проведения работ по дератизации, 

дезинфекции и дезинсекции помещений, а также акт санитарно-эпидемиологической экспертизы; 

Лицензия на вывоз и утилизацию отходов; Договор с частной компанией об утилизации 

отходов. 

На основании заключенного договора выдаются акты выполненных работ. 

Журналы обязательного ведения. 

СанПиН. Официальные издания санитарно-эпидемиологических правил и норм  

Схема и инструкция по вывозу / утилизации медицинских отходов 

Уголок потребителя / покупателя. Информационный стенд + наполнение  

Санитарно-эпидемиологическое заключение на вид деятельности (СЭЗ) 

Экспертное заключение на проектную документацию ветеринарной клиники 

Проверка [аудит] помещения требованиям Роспотребнадзора. Нормы Роспотребнадзора и 

Россельхознадзора в арендуемом и собственном помещении  

Лаборатория (лабораторно-инструментальные исследования) по выполнению программы 

производственного контроля (ППК) 

4. Получить разрешение от Россельхознадзора. 
5. Пройти аккредитацию по ГОСТ ISO/IEC 17025-2019: 

Для прохождения аккредитации требуется вышеупомянутые документы, а также пройти два 

этапа самой аккредитации. Первый состоит из полной проверки документов. На официальном сайте 

имеются все нормативы и документы для прохождения аккредитации. Их наличие обязательно в 

лаборатории или у ее юридического лица. Второй этап состоит из непосредственного посещения 

лаборатории (выездной экспертизы) от лица Федеральной службой Росаккредитации. Так же 

обязательна полная оснащенность лаборатории и квалификация специалистов.  

После прохождения аккредитации лаборатория получит Свидетельство (аттестат) об 

аккредитации испытательной лаборатории. 

Порядок действий и перечень нормативных документов, регулирующих различные аспекты 

деятельности, действительно могут значительно различаться в зависимости от региона, а также 

индивидуальных правовых особенностей, присущих конкретной области, городу или региону. 

Например, в одном регионе может действовать строгая регуляция по вопросам экологии и 

защиты окружающей среды, что требует более детального учета при осуществлении хозяйственной 

деятельности. В то же время, в другом регионе могут отсутствовать такие требования, что создает 

риски для экосистемы. 

Адаптация законодательства к местным условиям тоже важна. Например, в сельских районах 

могут потребоваться специфические нормы для контроля за использованием сельскохозяйственных 

химикатов, учитывающие местные экосистемы и социально-экономические факторы. Важно 

учитывать различные аспекты, такие как состояние здоровья населения, природные условия и 

уровень развития инфраструктуры. Таким образом, локализация нормативных актов играет 

ключевую роль в обеспечении эффективного управления и устойчивого развития, а также в 

минимизации негативных последствий для окружающей среды и общества. 

Правильность взятия проб и их перевозка являются ключевыми факторами для обеспечения 

надежных результатов исследований в сельском и ветеринарном хозяйстве. На крупных 

предприятиях, где может использоваться большое количество химических и биологических веществ, 
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последовательность и стандарты пробоподготовки должны быть четко определены. Это включает в 

себя использование стерильной посуды, соблюдение условий хранения и транспортировки для 

предотвращения контаминации и деградации образцов. 

 

Рисунок 1 - Блок-схема мероприятий по осуществлению 

государственного надзора (проверок) в установленной 

сфере деятельности Россельхознадзора 

Консервирование проб также играет 

важную роль, особенно когда 

требуется длительное хранение. 

Методы консервирования должны 

соответствовать типу образца и цели 

исследования. Кроме того, важно 

учитывать специфику исследования: 

для микробиологических анализов 

могут применяться разные методы, 

чем для химических. Все эти аспекты 

должны нормироваться для 

обеспечения точности и 

воспроизводимости результатов, что 

в свою очередь способствует 

повышению безопасности и качества 

сельскохозяйственной продукции и 

животноводства. Установление 

четких стандартов и инструкций 

поможет снизить риски и повысить 

уровень доверия к исследовательским 

данным. 

Автор предлагает внедрение 

механизмов государственного 

контроля в области обращения с 

опасными химическими реагентами и 

химикатами. Это включает 

обязательный учет закупок, 

применение, транспортировку, 

хранение и утилизацию данных 

веществ. 

Необходимость регулярной 

отчетности в компетентные органы 

позволит снизить риски, связанные с 

негативным воздействием на окружа- 

ющую среду и предотвратить инциденты, связанные с нарушением норм других законодательных 

актов. 

Указанные меры будут способствовать повышению безопасности при обращении с 

химическими веществами и обеспечат защиту экосистем, а также здоровья населения. Системный 

подход к контролю за обращением с опасными химикатами является важным шагом в поддержании 

экологической безопасности и правопорядка в данной сфере. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию генезиса исторического развития правового института 

субсидиарной ответственности законных представителей. В работе рассматриваются основные этапы 

формирования данного института, его правовая природа и роль в современном правопорядке. 

Анализируется соотношение субсидиарной ответственности с другими правовыми механизмами, а 

также влияние исторических и социокультурных факторов на развитие законодательства в этой 

области. Автор делает выводы о значении данного института для защиты прав и законных интересов 

третьих лиц, а также о необходимости совершенствования его правового регулирования и 

дальнейшего его развития.  
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Субсидиарная ответственность законных представителей является одним из старейших 

правовых институтов, который стал непосредственным элементом современных семейно-правовых 

систем различных законодательств.  

Для полного анализа необходимо рассмотреть исторический аспект развития субсидиарной 

ответственности законных представителей в России, начиная с древних времен и до современности, а 

также основные этапы формирования и изменения законодательства по такому виду ответственности, 

установленной для законных представителей.  

Исторически сложилось, что субсидиарная ответственность законных представителей за вред, 

причиненного их подопечными на протяжении всей своей истории развития, был неразрывно связан 

с другими семейно-правовыми подинститутами, которые в совокупности составляли единый 

правовой институт – имущественные обязанности родителей. Первым историческим памятником 

такого института выступила Пространная редакция Русской Правды в XIII в., где было 

непосредственным образом отражены условия и обязанности родителей по содержанию своих детей, 

следовательно, такой порядок вещей вытекал и в обязанность по возмещению вреда, причиненного 

их детьми другим лицам. [4] 

Следует отметить, что эти нормы отражали социокультурные особенности средневековой 

Руси и традиционные представления о роли детей в семье, где гражданско-правовые проступки детей 
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автоматически порождали возникновения обязанности по возмещению ущерба для их родителей в 

силу сложившихся устоев и правовых обычаев русского бытия и приверженности того времени.  

Следующим историческим актом в развитии субсидиарной ответственности законных 

представителей стало Соборное уложение 1649 г., которое впервые в истории непосредственно 

закрепило систему алиментных обязательств путем наделения обязательств в отношении членов 

семью по взаимному содержанию и иной материальной поддержки, объединения положения Русской 

Правда и Псковской Судной грамоты в отдельный правовой институт. Исходя из чего, субсидиарная 

ответственность законных представителей стала неотъемлемой частью обязанностью родителей по 

материальному содержанию своих детей [3]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что субсидиарная ответственность законных 

представителей того времени, в частности, в Соборном уложении, была неразрывно связаны с 

другими правовыми институтами и представляли один комплексный институт, в структуру которого 

входят современные институт алиментных обязательств, наследства и ренты, а также ограниченных 

вещных прав.  

Последующим значимым историческим источником в развитии России стал Воинский 

артикул 1715 г., который не обошел стороной регулирования субсидиарной ответственности 

законных представителей, но регулирование продолжалось в отношении имущественных 

обязанностей содержания детей, как составной части такого правового института.  

Закрепления в отдельный правовой институт субсидиарной ответственности законных 

представителей за вред, причиненного их подопечными пришелся на 1832 г., когда был принят Свод 

закон Российской Империи, который впервые сформулировал отдельные положения, 

предусматривающее наступление юридической ответственность для родителей за правонарушения, 

совершенных их детьми. Если малолетний совершает преступление или проступок и суд признает, 

что он действовал без разумения, то ответственность за возмещение вреда несут его родители, если 

они не предприняли необходимых мер для предотвращения. Если родители докажут, что не могли 

предотвратить деяние, убытки взыскиваются с имущества самого малолетнего. [3] 

Изменения государственной политики, вызванные Октябрьской революции, также внесли 

свои существенные изменения в гражданское законодательство страны, поскольку появились такие 

новеллы в законодательстве, устанавливающие предписание для судей, рассматривающие споры о 

привлечении к гражданской ответственности за совершение проступка несовершеннолетними 

гражданами.  

Первый советский гражданский кодекс РСФСР, принятый в 1922 г. установил действующее 

положения в отношении порядка привлечения законных представителей за правонарушение их 

подопечными, а именно возлагал обязанность на них по осуществлению надзора, включающий в себя 

дополнительную меру ответственность в виде возложения обязанности на таких лиц по возмещению 

ущерба, причиненного несовершеннолетними в возрасте до 14 лет. Лица, достигшее такого 

возрастного промежутка, самостоятельно несут ответственность за свои действия, если они не 

продолжают находиться под опекой своих законных представителей.  

Специальные нормы по возмещению вреда, причиненного ребенком, появились лишь в 1964 

г., когда был принят новый Гражданский кодекс РСФСР, который изменил правовой институт 

субсидиарной ответственности законных представителей. Так впервые учитывались особенности 

правового статуса несовершеннолетнего, который объективно не мог самостоятельно реализовывать 

свою дееспособность, поэтому установилось, что законные представители несут ответственность за 

вред, причиненный несовершеннолетними до 15 лет, если не смогут доказать свою невиновность. 

Также были расширены правомочия законных представителей, которые могли делегировать 

обязанность возмещения вреда, причиненного несовершеннолетним, если он находился под надзором 

в учреждениях соответствующего вида. 

Также был изменен порядок наступления гражданской ответственности для 

несовершеннолетних, т.е. лица в возрасте от 15 до 18 лет несут ответственность за причиненный ими 

вред на общих основаниях – самостоятельно, а если у них нет средств для возмещения, эту 

обязанность берут на себя законные представители, если не докажут свою невиновность.  

Такой порядок остался неизменным и в действующем гражданском законодательстве РФ, где 

правовой институт субсидиарной ответственности остался без изменений в настоящий период 

времени. В части второй Гражданского кодекса РФ, принятой 26 января 1996 года, были сохранены 

прежние правовые нормы в контексте защиты прав детей, т.е. законодатель не стал изменять порядок 

наступления ответственности для несовершеннолетних в случаях совершения ими гражданско-

правового проступка, а также порядок наступления субсидиарной ответственности для его законных 
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представителей, а оставил положения советской редакции гражданского законодательства [2] 

Таким образом, правовой институт субсидиарной ответственности прошел большой 

исторический путь, где изначально он входил в систему имущественных обязанностей родителей и 

был неотъемлемой часть и лишь в 1832 г. стал самостоятельной частью правового регулирования.  
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Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних, согласно ст. 1074 Гражданского 

кодекса РФ наступает за причинение имущественного вреда или вреда здоровью, законных 

интересов, чести и достоинству иных лиц. Основная особенность гражданско-правовой 

ответственности несовершеннолетних связана с двумя факторами: дееспособность 

несовершеннолетнего и ответственность их законных представителей за причиненный ими вред [1]. 

В отличие от малолетних, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет сами отвечают за 

причиненный ими вред. Законодательством предусмотрено, что с 14 до 18 лет подростки могут 

получать собственный доход в виде заработка, имущества или других источников, что позволяет им 

компенсировать нанесенный ущерб, а также они имеют право совершать сделки, указанные в ст. 26 

ГК РФ [3]. 

В том случае, если у несовершеннолетнего нет достаточных средств для возмещения ущерба, 

то вред должен быть возмещен полностью или частично его родителями или опекунами, если они не 

докажут, что вред возник не по их вине. Вероятно, таким образом законодатель стремится учесть 

интересы тех, кто пострадал от неправомерных действий несовершеннолетних, допуская при этом, 

что люди, обязанные заботиться о воспитании ребенка, могут быть в какой-то степени ответственны 

за его поведение из-за невыполнения своих обязанностей. 

Согласно, Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении 

судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие 

причинения вреда жизни или здоровью гражданина», если несовершеннолетний гражданин в 

возрасте от 14 до 18 лет, оставшийся без попечения родителей, был помещен под надзор в 
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организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, эта организация обязана 

возместить вред полностью или в недостающей части [3]. 

Так, законными представителями несовершеннолетних признаются родители, усыновители 

или опекуны и попечители. Законные представители обязаны осуществлять должным образом свои 

обязанности по воспитанию и надзору за ребенком. Давая согласие на совершение 

несовершеннолетним сделки, законный представитель должен убедиться в возможности исполнения 

несовершеннолетним обязанностей, входящих в предмет договора, а именно, наличии необходимых 

денежных средств, подлежащих передаче, вещи, и т.д. То есть, проявить разумную 

осмотрительность, которая требуется от родителя, усыновителя, опекуна в рамках заботы о своем 

ребенке. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет в отличии от малолетних, могут совершать 

более широкий круг сделок с некоторыми ограничениями [4, с. 96]: 

1. Они могут самостоятельно заключать сделки, предусмотренные для малолетних, а также 
иные сделки с письменного согласия своих законных представителей. 

2. Могут самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами. 

3. Осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения 
или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности. 

4. Вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими. 
5. Совершать мелкие бытовые сделки. 
Правовые последствия совершения сделок несовершеннолетним гражданином, кроме 

имущественной ответственности по совершенным ими сделкам самостоятельно и возложения 

ответственности на его законных представителей, включают в себя также право законных 

представителей оспорить сделку, совершенную несовершеннолетним гражданином без их согласия, 

если докажут, что она была совершена не в интересах несовершеннолетнего. 

Следовательно, если в ходе судебного разбирательства, где рассматривается вопрос о 

привлечении несовершеннолетнего к ответственности за сделку, для которой требовалось 

разрешение законного представителя, выясняется, что родитель, усыновитель или опекун не проявил 

должной осмотрительности при выдаче письменного согласия, или если после получения 

информации об изменении существенных условий сделки, на которую было дано согласие законным 

представителем, сделка не была оспорена, то он должен нести ответственность [6, с. 150]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что следует говорить о субсидиарной 

ответственности законного представителя, давшего согласие на сделку, в случае недостатка 

имущества несовершеннолетнего. Так как при солидарной ответственности иск предъявляется 

непосредственно законному представителю, а сам несовершеннолетний остается в стороне от 

самостоятельной сделки. 

Поэтому необходимо дополнить ст. 26 ГК РФ пунктом, в котором будет содержаться 

возможность возложения субсидиарной ответственности на законных представителей, дающих 

согласие на совершение сделки. По нашему мнению, данный пункт является справедливым, 

поскольку подтверждается примерами из судебной практики, однако, в частности суды, разрешая 

подобные вопросы, прибегают к аналогии применения закона норм ст. 26 ГК РФ и ст. 1074 ГК РФ, не 

приводя содержательных обоснований [7, с. 32]. Следует обратить внимание, что в судебной 

практике указывается на то обстоятельство, что после совершеннолетия лица на него может быть 

возложена имущественная ответственность лишь по сделкам, совершенным в период с 14 по 18 лет, 

при условии соответствия сделки положениям п. 1, 2 ст. 26 ГК РФ. 

Можно привести пример из правоприменительной судебной практики, где 

несовершеннолетний совершил сделку, не поставив в известность законных опекунов, в следствии 

чего она является недействительной. 

Так, истец обратилась в суд с иском к ответчику, указав в обоснование, что ее 

несовершеннолетний сын ФИО3 заключил с ответчиком договор купли-продажи автомобиля. При 

этом ФИО3 об этом ее, как законного представителя, в известность не поставил, самостоятельно, без 

согласия и разрешения истца, приобрел автомобиль. Договор был заключен в простой письменной 

форме, в договоре имеются подписи сторон сделки, денежные средства ФИО3 были переданы 

ответчику, автомашина передана несовершеннолетнему ФИО3. Истица просит признать договор 

купли-продажи автомобиля недействительным и применить последствия недействительности сделки. 

Истец в судебном заседании пояснила, что узнала о сделке, совершенной ее 

несовершеннолетним сыном, которому было 17 лет, только тогда, когда ее стали вызывать в 

судебные органы по поводу взыскания оплаты за штрафную стоянку. Впоследствии выяснилось, что 
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ее несовершеннолетний сын приобрел автомашину у ответчика на деньги, которые они откладывали 

в семье, передал автомашину своему другу ФИО6, который, не имея права управления 

транспортными средствами, сел за руль, в связи с чем, был остановлен сотрудниками ГИБДД и 

автомашина помещена на штрафную стоянку. Она никакого согласия на совершение указанной 

сделки не давала, ответчик не мог не знать, что покупатель является несовершеннолетним, поскольку 

в данных, указанных в договоре купли-продажи стоит дата рождения покупателя. Просит признать 

договор недействительным, при этом требований о возврате денежных средств она не заявляет, 

ключи от машины и подлинники документов на нее она уже отдала ответчику. Данные 

обстоятельства ответчиком не опровергнуты. Суд пришел к выводу исковые требования 

удовлетворить и признать договор купли-продажи недействительным [8]. 

Можно сделать вывод по данному примеру, согласно ст. 175 ГК РФ, сделка, совершенная 

несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия его родителей, усыновителей или 

попечителя, в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии со ст. 26 ГК РФ, может быть 

признана судом недействительной по иску родителей, усыновителей или попечителя, следовательно 

законный представитель обоснованно требовал признания сделки недействительной и не должен 

нести субсидиарную ответственность.  

Стоит отметить и то, что относительно возмещения ущерба законными представителями 

кажется более разумным взыскивать долями, так как каждый из них имеет индивидуальные права и 

обязанности в отношении ребенка, в том случае, если родители официально разведены. Каждый 

родитель вносит свой вклад, и это подтверждается действующими законами. На примерах судебной 

практики видно, что чаще всего ответственность несет кто-то один из родителей 

несовершеннолетнего. Данную ситуацию стоит решить путем внесения некоторых изменений в ГК 

РФ, либо путем принятия постановления с разъяснениями Пленумом ВС РФ, чтобы закрепить 

единый порядок взыскания ущерба в случае причинения его несовершеннолетним гражданином. 

Относительно вопроса, если несовершеннолетний занимается предпринимательской 

деятельностью с 14 лет и приобрел полную дееспособность, он самостоятельно несет 

ответственность по обязательствам, вытекающим из этой деятельности, без участия родителей. В 

случае отсутствия вины предпринимателя, он может быть освобожден от ответственности, за 

исключением случаев, когда надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, ст. 401 ГК РФ. Если несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет занимается 

предпринимательской деятельностью с согласия родителей, последние несут дополнительную 

ответственность своим имуществом, если имущества несовершеннолетнего недостаточно для 

возмещения вреда [5, с. 232]. 

Таким образом, можно подвести итог вышесказанному, гражданско-правовая ответственность 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет заключается в том, что они самостоятельно несут 

имущественную ответственность по совершаемым сделкам, а в случае недостаточности имущества 

дополнительную ответственность несут законные представители. Несовершеннолетние также 

самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях, а родители 

(попечители) отвечают только при наличии их вины в ненадлежащем воспитании и надзоре за 

детьми. 

Существует ряд проблемных аспектов в применении положений о гражданско-правовой 

ответственности несовершеннолетних по совершенным ими сделкам, поскольку ситуации становятся 

более разнообразными и законодатель не успевает предусмотреть каждый случай и дать по нему 

разъяснения.  
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Аннотация. Содержание договора, как соглашения между сторонами, представляет собой 

совокупность условий, согласованных участниками, в которых определяются права и обязанности 

контрагентов, формирующие содержание договорного обязательства. В письменных договорах 

условия представлены в виде отдельных пунктов.  К основному тексту письменного договора могут 

быть добавлены различные приложения и дополнения, согласованные сторонами, которые также 

становятся составными частями договора. В условиях договора необходимо выделять существенные 

условия. Существенными считаются все условия, требующие согласования, поскольку в случае 

отсутствия согласия сторон хотя бы по одному из них договор будет признан незаключенным, то есть 

несуществующим – в этом и заключается актуальность выбранной темы. Существенные условия 

гражданско-правового договора занимают уникальное положение среди других понятий договорного 

права и являются ключевым критерием для признания договора действительным.  В связи с этим, 

определение существенных условий договора участия в долевом строительстве и формирование 

корректного понимания, тех условий, согласование, которых необходимо между сторонами договора, 

имеет первостепенное значение для обеспечения эффективности и адекватности гражданско-

правового регулирования долевого участия в строительстве в соответствии с потребностями развития 

данных отношений. В работе рассмотрены существенные условия Договора участия в долевом 

строительстве.  

Ключевые слова: договор, объект строительства, договор участия в долевом строительстве, 

участник долевого строительства, существенные условия 

 

В настоящее время одним из распространенных способов приобретения жилья является 

заключение договора участия в долевом строительстве. 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, каждый договор, в том числе и 

договор участия в долевом строительстве, должен содержать в себе существенные условия. 

Существенные условия договора представляют собой такие условия, без согласования 

которых договор будет считаться незаключенным. 

Существенные условия договора участия в долевом строительстве многоквартирных домов 

отражены в ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон).  

К ним относятся сведения: 

− об объекте строительства,  
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− о сроке передачи объекта участнику строительства,  

− о цене договора, сроки и порядок ее уплаты,  

− о гарантийном сроке на объект долевого строительства,  

− о привлечении денежных средств участника строительства,  

− иные условия, указанные в ч. 5 ст. 18.1 Закона № 214-ФЗ [3].  

 Объект долевого строительства - жилое или нежилое помещение, машино-место. (п. 2 ст. 2 

Закона № 214-ФЗ). Все характеристики объекта, предусмотренные договором долевого строительства 

и необходимые для последующей регистрации договора и постановки на государственный 

кадастровый учет, должны быть четко индивидуализированы и зафиксированы в самом договоре. В 

качестве соответствующих характеристик можно указать, например, данные о жилом здании, в 

котором находится объект долевого строительства, сведения о назначении помещений (жилые или 

нежилые), информация о площади объекта и тому подобное [4]. 

В настоящее время законодательством не установлен конкретный срок передачи объекта 

долевого строительства. Это связано с тем, что невозможно определить единые минимальные или 

максимальные временные рамки, для каждого конкретного случая строительства жилых объектов по 

договору участия в долевом строительстве. Единственное, что отражено в Законе – срок 

предусматривается договором и является единым, для участников долевого строительства.  

Согласно статье 8 Закона № 214-ФЗ, именно получение разрешения на ввод многоквартирного 

дома в эксплуатацию является отправной точкой для начала отсчета срока передачи объекта 

участнику долевого строительства. Нарушение данного срока влечет за собой ответственность, 

предусмотренную законодательством, регулирующим участие в долевом строительстве. 

«Срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого 

строительства является существенным условием договора участия в долевом строительстве, указание 

сторонами конкретной даты в договоре является гарантией защиты прав и законных интересов 

дольщика [5].  

  В соответствии со ст. 5 Закона № 214-ФЗ под ценой договора понимается размер денежных 

средств, подлежащих уплате участником долевого строительства для строительства (создания) 

объекта долевого строительства. Цена договора может быть определена как произведение цены 

единицы общей площади жилого помещения или площади нежилого помещения, являющихся 

объектом долевого строительства, и соответствующей общей площади или площади объекта долевого 

строительства [1].  

В случае, если частью жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства, 

являются лоджия, веранда, балкон, терраса, цена договора может быть определена как произведение 

цены единицы общей приведенной площади такого жилого помещения и общей приведенной 

площади такого жилого помещения. Общая приведенная площадь жилого помещения состоит из 

суммы общей площади жилого помещения и площади лоджии, веранды, балкона, террасы с 

понижающими коэффициентами, установленными федеральным органом исполнительной власти. 

Особенностью договора участия в долевом строительстве является то, что по соглашению 

сторон цена договора может быть изменена после его заключения, если договором предусмотрены 

возможности изменения цены, случаи и условия ее изменения (ч. 2 ст. 5 Закона № 214-ФЗ). 

Обязанность участника долевого строительства произвести оплату застройщику возникает в 

момент государственной регистрации договора участия в долевом строительстве: «Уплата цены 

договора производится после государственной регистрации договора путем внесения платежей 

единовременно или в установленный договором период в безналичном порядке». 

Условия привлечения денежных средств участников долевого строительства: 

- исполнение обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд; 

- размещение денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу. 

Также договор определяет порядок оплаты неустоек, возмещение ущерба (в случае если 

строительные работы выполняются с опозданием, и передача объекта недвижимости происходит 

позже установленного срока) и предусматривает возможность взыскания с нарушителя договорных 

обязательств, процентов за использование чужих денежных средств без надлежащего целевого 

назначения. 

В договоре участия в долевом строительстве обязательно должен быть указан гарантийный 

срок, в течение которого дольщики могут требовать устранения недостатков по качеству объекта. При 

этом, гарантийный срок, определенный в договоре, не должен быть меньше, чем срок, установленный 

законодательством [2].   
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Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания первого передаточного акта или 

иного документа о передаче объекта долевого строительства. 

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 08.08.2024 № 266-ФЗ были внесены 

изменения в Закон № 214-ФЗ – гарантийный срок на объект долевого строительства был снижен с 

пяти до трех лет.  

Законом № 214-ФЗ также устанавливается обязательность определения гарантийного срока на 

технологическое и инженерное оборудование, являющееся частью передаваемого участникам 

долевого строительства, объекта. Минимальная продолжительность этого срока не может быть 

меньше трех лет (п. 5.1 ст. 7 Закона). Мы считаем, что последовательное регулирование договора 

участия в долевом строительстве должно включать гарантийный срок на технологическое и 

инженерное оборудование в число его существенных условий. 

 Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 26.12.2024 № 482-ФЗ),  в ст. 7 Закона № 214-ФЗ  была введена ч. 5.2. 

согласно, которой гарантийный срок на результат производства отделочных работ на объекте долевого 

строительства и входящих в состав такого объекта долевого строительства элементов отделки 

устанавливается договором и не может составлять менее чем один год. 

Таким образом, под существенными условиями договора понимаются те условия, которые 

необходимы. Если не согласовано хотя бы одно из существенных условий договора, договор не 

считается заключенным.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема ответственности учреждений за сохранность 

вещей, оставленных посетителями в гардеробах и раздевалках. Обсуждаются правовые аспекты, 

связанные с договором хранения, регулируемым Гражданским кодексом России, который 

устанавливает обязательства хранителя по сохранению переданных ему вещей. 
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хранитель, поклажедатель 

 

В ряде общественных мест посетителям необходимо оставлять верхнюю одежду, объемные 

сумки или рюкзаки в гардеробе либо в специально оборудованных зонах. Данная мера позволяет 
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избежать неудобств для окружающих, не отвлекать их от происходящего и минимизировать 

потенциальные риски. Однако при утере или повреждении оставленных вещей руководство 

учреждений нередко отклоняет претензии. Более того, во внутренних правилах организации или 

локальных нормативных документах зачастую закреплено, что ответственность за сохранность 

имущества посетителей в гардеробах, раздевалках и ячейках администрация не несет. Так ли это на 

практике? Данный вопрос требует правового анализа и поиска способов совершенствования 

правоприменения в данной сфере [3, с. 98]. 

Гардероб представляет собой место или помещение, предназначенное для временного 

хранения верхней одежды, головных уборов и других подобных вещей. В таких зонах предусмотрены 

вешалки, шкафы, ячейки и иные конструкции, обеспечивающие возможность хранения. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ, договор хранения устанавливает обязательства 

хранителя принять вещь на хранение и возвратить ее в неизменном состоянии владельцу 

(поклажедателю). Данный договор всегда касается движимого имущества. Для его действительности 

стороны должны соблюдать письменную форму. Условия, касающиеся сроков и стоимости хранения, 

определяются в каждом конкретном случае [4, с. 200]. Если же стороны не зафиксировали срок 

хранения, хранитель обязан сохранять имущество до момента востребования, если иное не вытекает 

из обстоятельств договора. Вне зависимости от условий, он должен предпринимать меры для 

обеспечения сохранности, установленные законом, в том числе главой 47 ГК РФ и различными 

правовыми актами, регулирующими санитарные и образовательные нормы. 

Специфика хранения вещей в гардеробе организации заключается в способе заключения 

договора: передача номерка, жетона или иного идентификационного знака приравнивается к 

письменной форме договора хранения [6, с. 59]. Однако наличие договора подтверждается не только 

в случае официальной сдачи вещи в гардероб, но и при оставлении ее в предназначенной для этого 

зоне внутри учреждения, на железнодорожном транспорте или в других общественных местах. 

Одной из ключевых характеристик данного вида хранения является его безвозмездность. В 

соответствии со статьей 924 ГК РФ, договор считается заключенным с момента передачи вещи в 

гардероб, а хранитель обязан принять все разумные меры для ее защиты. Плата за хранение может 

взиматься только при наличии соответствующего соглашения или если это очевидно 

подразумевается условиями предоставления услуги. Однако даже при бесплатном хранении 

хранитель несет ответственность за соблюдение необходимых мер предосторожности, закрепленных 

в пунктах 1 и 2 статьи 891 ГК РФ. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 901 ГК РФ, хранитель несет ответственность за утерю, 

порчу или недостачу вещей, переданных на хранение, в рамках положений статьи 401 ГК РФ [1]. В 

случае ненадлежащего исполнения обязательств ответственность наступает при наличии вины (в 

форме умысла или неосторожности), если иное не установлено законом или договором. Если же лицо 

предприняло все необходимые меры, оно может быть освобождено от ответственности (пункты 1 и 2 

статьи 401 ГК РФ). Исходя из этого, можно заключить, что учреждение обязано возместить ущерб за 

утрату имущества, оставленного в гардеробе. 

Показателен случай судебного разбирательства с ГБУ РО «Клиническая больница им. Н.А. 

Семашко». Гражданка сдала в больничный гардероб шубу, однако впоследствии не обнаружила ее и 

обратилась в полицию с заявлением о краже. Истец утверждала, что учреждение, принявшее вещь на 

хранение, причинило ей материальный ущерб и требовала его возмещения. Ответчик заявил, что 

шубу следовало передавать не в гардероб, а непосредственно сестре-хозяйке. Однако суд не принял 

этот довод, указав, что факт сдачи вещи в гардероб подтверждает заключение договора хранения, 

который определяет обязанности сторон. В результате иск был удовлетворен на основании принципа 

состязательности [5, с. 60]. 

Согласно статье 15 ГК РФ, лицо, чьи права нарушены, вправе требовать полного возмещения 

убытков. Они включают расходы на восстановление нарушенного права, а также стоимость 

утраченного или поврежденного имущества (реальный ущерб) и упущенную выгоду. Если 

учреждение предусматривает наличие общей раздевалки, в ней должен быть гардеробщик. Однако 

даже при его отсутствии ответственность за сохранность вещей несет администрация 

образовательного учреждения. Поэтому при подаче иска к руководству учебного заведения важно 

грамотно обосновать требования о возмещении ущерба. 

Вред, нанесенный имуществу или личности гражданина, подлежит полному возмещению 

лицом, его причинившим. В отдельных случаях законом может быть установлена обязанность 

компенсации со стороны иных лиц, не являющихся непосредственными виновниками ущерба. Также 
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допускается выплата дополнительной компенсации сверх основного возмещения (пункт 1 статьи 

1064 ГК РФ). 

Учреждения, предоставляющие услуги хранения, обязаны обеспечивать сохранность 

имущества посетителей в рамках положений ГК РФ. Это касается как договорных обязательств, так и 

ответственности за утрату или повреждение имущества. Чтобы минимизировать вероятность 

судебных споров, организациям целесообразно четко разъяснять посетителям правила хранения и 

порядок ответственности. Возможно, стоит на законодательном уровне установить обязательные 

требования по информированию граждан о порядке хранения вещей, включая условия 

ответственности за их возможную утрату или повреждение. 
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Аннотация. В статье рассмотрена эффективность апелляционного производства в России. Автором 

выделены ключевые проблемы в данной области: формальный подход к рассмотрению жалоб, 

ограниченность полномочий апелляционных судов и длительность процесса, нарушение разумных 

сроков судопроизводства. Отмечена недостаточная мотивированность апелляционных определений, 

что снижает доверие к судебной системе и вызывает ощущение непредсказуемости. Предложены 

инициативы по совершенствованию норм апелляционного производства в рамках ГПК РФ. 

Ключевые слова: гражданский процесс, апелляционная жалоба, производство в суде апелляционной 

инстанции, суд апелляционной инстанции, усовершенствование института апелляции 

 

Исследование целей и задач апелляционного производства актуально в связи с тем, что оно 

является эффективным инструментом для реализации конституционных принципов. В России 
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современная апелляционная система сталкивается с множеством проблем, которые подрывают ее 

эффективность и доверие участников судебных разбирательств.  

Цель исследования заключается в анализе ключевых проблем и недостатков апелляционного 

производства. 

Методологической основой для ученых-процессуалистов, исследующих проблематику 

апелляционного производства, является диалектический и системный методы исследования, а также 

метод синтеза для выявления наиболее рациональных и современных аспектов. 

Важность апелляционного процесса в России усиливается необходимостью достижения 

справедливого и эффективного правосудия, что подчеркивает актуальность изучения его проблем и 

недостатков. Апелляционное производство, задуманное как средство исправления ошибок 

нижестоящих судов и обеспечения защиты прав и свобод граждан, на деле сталкивается с целым 

рядом проблем, затрудняющих его функционирование. Осознание и анализ этих сложностей 

критически важны для определения путей улучшения работы судебной системы. Это становится еще 

более значимым на фоне непрерывных реформ и стремления укрепить доверие общества к 

правосудию, а также в контексте укрепления принципов верховенства права. Таким образом, 

тщательный анализ апелляционного процесса и выявление его недочетов являются ключевыми для 

разработки эффективных мер, направленных на улучшение качества и доступности судебной защиты 

в России. 

Особое внимание следует уделить одной из ключевых проблем – формальному подходу судов 

второй инстанции к рассмотрению апелляционных жалоб. Нередко апелляционные инстанции 

ограничиваются лишь беглой проверкой представленных материалов, не углубляясь в анализ 

фактических обстоятельств дела, и не вникая в его сущность. Судебные органы зачастую 

фокусируются лишь на выявлении процедурных ошибок при рассмотрении дела в суде первой 

инстанции, что нередко приводит к утверждению решений, даже если они имеют значительные 

недочеты или недостаточно обоснованы [1]. 

Такой подход подрывает значение апелляции как механизма исправления судебных ошибок. 

Апелляционные инстанции обязаны выполнять роль не только в плане проверки на формальные 

ошибки, но и в пересмотре фактической части дела с целью обеспечения справедливого исхода. 

Апелляционные суды должны учитывать не только юридические аспекты, но и фактические 

обстоятельства, которые могли быть недостаточно исследованы на этапе первой инстанции. 

Существенной проблемой в судебной системе является ограниченность возможностей 

апелляционных инстанций. В соответствии с текущими нормами законодательства, апелляционные 

суды лишены права принимать к рассмотрению новые доказательства, если они не были 

представлены в суде первой инстанции, за исключением ситуаций, когда их предоставление ранее 

было невозможно по уважительным причинам, согласно ст. 327.1 ГПК РФ лица, являющиеся 

сторонами по делу в судебном заседании, не могут ссылаться на новые обстоятельства или приводить 

новые доказательства, которые не были представлены в суде первой инстанции, несмотря на всю их 

значимость для разрешения спора. Аналогичные правила действуют и в арбитражном 

процессуальном законодательстве [4]. Такое ограничение значительно затрудняет процесс 

исправления ошибок, которые могли возникнуть на предыдущем этапе судопроизводства. 

В некоторых обстоятельствах, когда у лиц, участвующих в судебном разбирательстве, 

возникают трудности с предоставлением полного пакета доказательств сразу же или же когда они 

сталкиваются с необходимостью предъявления их не на начальном этапе рассмотрения дела по 

объективным обстоятельствам, их шансы на исправление ошибок, допущенных на данном этапе, 

уменьшаются. Следствием такой ситуации является то, что апелляционная инстанция сталкивается с 

невозможностью принятия во внимание существующих доказательств для пересмотра дела, что ведет 

к удержанию в силе решений с ошибками. Этот процесс значительно сужает эффективность 

апелляции, как эффективного инструмента защиты прав граждан. 

Часто процесс апелляционного рассмотрения затягивается из-за многочисленных 

бюрократических процедур, что приводит к удлинению времени судопроизводства и нарушению 

установленных сроков [2]. Это оказывает негативное влияние на интересы участвующих сторон, 

особенно в случаях, когда требуется быстрое решение спора. Факторы, влияющие на 

продолжительность апелляционного процесса, включают не только высокую загруженность судебной 

системы, но и сложность процедур подачи и обработки апелляционных жалоб, которые включают в 

себя многочисленные формальности. Таким образом, процесс апелляции часто превышает разумные 

сроки, подрывая оперативность судебного разбирательства. 
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Апелляционные суды в ряде случаев могут затягивать рассмотрение дел на месяцы, а иногда и 

на годы, что способно существенно повлиять на интересы участников судебного процесса. Подобная 

ситуация особенно остро проявляется в делах, касающихся коммерческих споров, вопросов семьи 

или защиты прав детей, где затянутое разбирательство способно привести к серьезным и иногда 

необратимым последствиям для сторон.  

Еще одной важной проблемой, заслуживающей внимания, является недостаточная 

обоснованность определений, выносимых апелляционными судами. Нередко такие решения 

оказываются слабо мотивированными, что вызывает вопросы относительно их справедливости и 

объективности. 

В определенных ситуациях, когда дело доходит до апелляционных судов, наблюдается 

тенденция, при которой судьи выносят вердикты без глубокого разбора аргументов, представленных 

обеими сторонами. Вместо того чтобы развернуто излагать обоснование своего решения, они 

ограничиваются лишь поверхностным обзором своих выводов. Эта практика может вызвать 

впечатление у участников судебного процесса, что вердикт был вынесен на основании 

формальностей, а не после детального рассмотрения и анализа всех представленных в деле 

доказательств. Кроме того, такой подход усложняет процесс дальнейшего обжалования решений в 

порядке кассационного производства, поскольку становится затруднительным для сторон выяснить, 

какие конкретно аргументы послужили основанием для принятия судебного решения [5]. 

Недопонимание и недостаточная прозрачность в процессе принятия определений судами 

порождают серьезные сомнения в честности проведения судебных разбирательств, что, в свою 

очередь, разрушает доверие населения к судебной власти. Проблема усугубляется из-за сложностей, 

связанных с процессом апелляции, который требует от заявителей глубоких познаний в юридической 

сфере. К тому же, не все граждане осведомлены о своих юридических правах и возможностях 

обжалования вердиктов, что ведет к тому, что значительная часть населения либо не знает о 

существовании права на апелляцию, либо не в состоянии его реализовать. Ситуация осложняется в 

тех регионах, где апелляционные суды находятся на значительном удалении от мест жительства 

людей, особенно в сельских и удаленных районах, что ставит дополнительные барьеры на пути 

доступа к справедливому правосудию [3]. 

Предлагаются следующие инициативы по совершенствованию норм апелляционного 

производства в рамках ГПК РФ: 

1. Оптимизация временных рамок апелляционного обжалования. 

Лишить суд первой инстанции полномочий по проверке поданных апелляционных жалоб и 

представлений на соответствие нормам ГПК РФ, уполномочив на эти процессуальные действия 

апелляционную инстанцию. Такой подход обеспечит более эффективное судопроизводство и 

поможет разгрузить судебную систему. 

2. Введение обязательной обоснованности принимаемого апелляционного определения.  

Детализация мотивировочной части в апелляционном производстве должна стать 

обязательным требованием для суда. Каждый довод апелляционной жалобы требует тщательного 

рассмотрения и аргументированного обоснования его принятия или отклонения. Подобная практика 

укрепит авторитет судебной власти и сделает судопроизводство более понятным для граждан. 

3. Расширение компетенции апелляционных инстанций. 

Необходимо расширить компетенцию апелляционной инстанции, предоставив ей 

дополнительные полномочия. Помимо существующего права на отмену и изменение решений 

нижестоящего суда, следует наделить апелляционную инстанцию правом возвращать дело на 

повторное рассмотрение с четкими указаниями по устранению процессуальных нарушений. Такой 

подход позволит оптимизировать судебный процесс и минимизировать количество повторных 

апелляционных обращений. 

В заключение можно отметить, что апелляционное производство в современной России 

сталкивается с множеством проблем и недостатков, требующих целостного подхода к их решению. 

Среди ключевых препятствий в системе правосудия можно выделить формальное отношение к 

рассмотрению жалоб, чрезмерную загруженность судей, ограниченный спектр полномочий 

апелляционных инстанций, недостаточную обоснованность принимаемых решений, увеличенные 

сроки судопроизводства и трудности с доступом к процессу апелляции. Для устранения этих проблем 

требуется проведение реформ, которые будут нацелены на более детальное обоснование судебных 

решений, оптимизацию сроков рассмотрения жалоб, расширение компетенции апелляционных судов, 

повышение доступности правосудия для граждан и улучшение качества работы судебной системы. 

  



198 

Список литературы 

1. Августина, И.Д. Некоторые проблемы апелляционного производства по гражданским 

делам/ И.Д. Августина// Российский судья. – 2022. – № 1. – С. 9-13. 

2. Галковская, Н.Г. Проблемы исчисления сроков апелляционного обжалования решений, 

вынесенных в порядке упрощенного производства / Н.Г. Галковская // Правоприменение. – 2023. – Т. 

7. – № 1. – С. 124-133. 

3. Лебедев, М. Ю. Гражданский процесс: учебник для вузов / М. Ю. Лебедев. – 14-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2025. – 401 с. 

4. Лопатько, Ю.Ф. Современные проблемы апелляционного производства в Российской 

Федерации / Ю.Ф. Лопатько, Ю.В. Федоренко// Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. – 2022. – № 3 (142). – С. 129-133. 

5. Скобелев, В.П. Апелляционное производство в контексте учения о стадиях гражданского 

процесса: теоретические и прикладные проблемы / В.П. Скобелев// Юстиция Беларуси. – 2022. – 

№ 4 (241). – С. 47-55. 

 

 

 

УДК 347 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ПОСЛЕ ЗАЛИВА КВАРТИРЫ:  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

Талаленко Олеся Олеговна, магистрант 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

е-mail: 89233119922@mail.ru 

Научный руководитель: Дадаян Елена Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

е-mail: dadaelena.lena@mail.ru 

 

Аннотация. В настоящей статье пойдет речь об актуальных вопросах оценки ущерба после залива 

квартиры (в части проведения независимой экспертизы). В работе указано, что досудебная оценка – 

это заключение эксперта, которое определяет ущерб залитому имуществу в денежной сумме и 

предъявляется суду в качестве одного из основных доказательств. Автор статьи перечисляет причины 

затопления российских квартир, ценовую политику на независимую оценку, а также приводит 

примеры из региональной практики судов.  
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К сожалению, залив квартиры – достаточно распространенное явление во многих 

многоквартирных домах нашей страны. К одним из причин затоплений жилых помещений следует 

отнести ветхую крышу дома, протечку водонагревателей в квартирах соседей сверху, а к массовым 

коммунальным авариям (затопить может несколько этажей одновременно) могут привести старые 

(проржавевшие) трубы для теплоснабжения, которые не ремонтировались управляющей компанией 

долгие годы.  

Именно поэтому после залива жилья гражданину залитого имущества необходимо 

среагировать сразу: не только перекрыть стояки с горячей и холодной водой, но и вызвать аварийную 

диспетчерскую службу, с целью составить акт о затоплении квартиры, поскольку без достаточных 

доказательств, причиненный вред, судом может быть не возмещен. Вместе с тем, на данном этапе у 

собственника возникает множество дополнительных вопросов: требуется ли независимая оценка 

ущерба для определения точной суммы взыскания; может ли суд отказать в исковых требованиях, 

если оценка проведена не страховой компанией; какие сроки проведения экспертизы существуют и 

какие правовые последствия они влекут; и нужно ли вообще приглашать на осмотр виновника 

залива? Ответы на указанные вопросы раскроем ниже в Таблице 1:  
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Таблица 1 – Основные правила проведения оценки ущерба затопления квартиры  

в 2025 году 

 

№ 
Перечень основных 

вопросов 
Правовое регулирование вопроса 

1 

Требуется ли оценка 

ущерба залива 

квартиры для 

определения точной 

суммы взыскания 

ущерба? 

Вопрос регламентируется по общим правилам ЖК РФ, ГК РФ и Правил от 

13.08.2006 № 491 [1, 2, 3]: 

1. Если имущество застраховано – оценка ущерба проводится специалистами 

страховой компании (именно от нее зависит размер компенсационных выплат). 

2. Если нет, и собственник залитого помещения «попал» в спорный и сложный 

случай (например, когда виновник затопления неизвестен или отказывается 

признавать свою вину), то следует обратиться за помощью к независимым 

экспертам (специализированным оценочным организациям), которые 

объективно определят сумму компенсационных выплат и проконсультируют 

относительно мер, требуемых для их получения. Основная цель такой оценки – 

определение стоимости повреждений, восстановительных работ и установление 

причин и субъектов (виновников) залива. 

2 

Может ли суд 

отказать в исковых 

требованиях, если 

оценка проведена не 

страховой 

компанией? 

В данном случае не может. Суд откажет в иске, если неверно определен 

виновник залива (ненадлежащий ответчик). Риск – все судебные расходы 

ответчика будут взысканы с истца в качестве компенсации. 

3 

Какие сроки 

проведения 

независимой 

экспертизы 

существуют, и какие 

правовые 

последствия они 

влекут? 

По общему правилу через 3-5 дней после залива, когда проявятся все 

повреждения. До прихода оценщика нельзя менять обстановку в помещении или 

проводить ремонт, количество дней оценки будет высчитываться 

индивидуально, поскольку характер повреждений (вреда) в каждой отдельно 

взятой квартире уникален. Виновника надо официально уведомить (например, 

почтой с уведомлением о вручении) минимум за 3 дня до даты проведения 

осмотра. К сожалению, ГК РФ четко не регламентирует, за какой срок надо 

уведомить заинтересованные стороны, но сложившаяся судебная практика 

исходит из того, что 3 дня – минимальный разумный срок. Совет: разослать 

уведомления стоит раньше, чтобы не дать в дальнейшем возможности 

оспаривать законность проведения процедуры. 

4 

Нужно ли приглашать 

на независимую 

экспертизу (осмотр) 

виновника залива 

лично? 

Действующим законодательством данный вопрос никак не регулируется, 

поэтому – присутствовать при проведении экспертизы залива и оценке 

добровольный выбор «пострадавшей» стороны. Отметим, если виновник 

присутствовал во время осмотра квартиры специалистом и подписал акт 

осмотра, не заявив возражений относительно его содержания, в суде он не 

сможет оспаривать отчет об оценке на основании того, что сведения в нем 

недостоверны. Поэтому в ряде случаев приглашение виновника на осмотр 

позволяет избежать длительной судебной экспертизы, а в некоторых случаях 

решить вопрос мирным путем (досудебный порядок; виновники залива, 

принявшие участие при осмотре, соглашаются в добровольном порядке 

возместить причиненный ущерб). 

 

Ответив на вопросы (приведенные в Таблице 1), следует обратить внимание на 

эффективность указанной процедуры, рассмотрев пример из региональной судебной практики. Так, 

по одному из дел, истец «Ф» требовал взыскать с ответчика ООО УК «ЖСК Железнодорожник» 

стоимость ущерба, причиненного заливом квартиры по причине некачественной замены механизма 

водозаборного крана. ООО «ЖСК Железнодорожник» в судебном заседании исковые требования не 

признало, указав, что сотрудник УК вовремя и качественно произвел замену крана в комплекте на 

подводке и компания отношения к заливу не имеет, поскольку остальное общедомовое имущество 

находится в порядке и возможный залив помещения мог произойти по причине некачественно 

установленной контргайки на подводке отопления к радиатору после санирующего вентиля в 

квартире сверху. Однако, собственник залитого помещения представил суду в качестве доказательств 

виновности управляющей компании Отчет о проведенной специалистом ООО «КрасОценка» оценки 

возмещения ущерба, согласно которому, квартиру истца действительно затопило с квартиры сверху, 

на не по причине, указанной ответчиком, а по причине течи контройки на подводке отопления к 

радиатору на техническом этаже дома после запирающего вентиля. В материале оценщика также 

было указано, что слесарем-монтажником была произведена замена крана на подводке, но запорная 



200 

арматура – комплекс деталей, которые устанавливаются на трубы для контроля потока воды не 

подходили по размеру площади трубного сечения, и должным образом не перекрывали или не 

раскрывали проход, по которым движется поток воды (нарушение герметизации креплений). Суд 

учел представленные доказательства и взыскал с управляющей компании в пользу «Ф» возмещение 

ущерба, причиненного затоплением квартиры в размере свыше 47 тыс. руб., оплату работ по сливу 

воды с натяжного потолка, компенсацию морального вреда, штраф свыше 26 тыс. руб. и все 

понесенные истцом расходы, включив в указанную сумму оплату услуг ООО «КрасОценка», по 

независимой оценке ущерба, в размере 5 500 руб. [4]. 

Представленный выше анализ практики Железнодорожного районного суда г. Красноярска 

показал, что документ, выданный независимым экспертом, служит веским основанием для получения 

компенсации от виновников залива. Наличие отчета об оценке ущерба квартиры играет важную роль 

в вынесении вердикта в пользу владельца затопленного помещения, в частно, в присуждении 

денежный выплаты. С помощью независимой оценки ущерба гораздо легче доказать вину лиц, 

безответственность которых привела к затоплению жилища.  

Дополнительно отметим, что стоимость технического исследования независимым оценщиком 

в среднем по субъектам РФ составляет от 5 до 30 тыс. руб. (например, в Московской области 

стоимость экспертизы залива 1 жилого помещения до 20 кв.м. без мебели варьируется от 5 500 руб.), 

а проведение судебной экспертизы уже в процессе разбирательства обойдется сторонам спора 

гораздо дороже. Изучив прайс-листы региональных компаний, предоставляющих услуги оценки в 

Красноярском крае, отметим, что средняя стоимость работы составляет от 5 тыс. руб. и выше. 

Например, оценщик ООО «Красноярская независимая экспертиза» выполнит оценку ущерба от 

залива однокомнатной квартиры с чердачного помещения за 7 тыс. руб.; стоимость работы за одну 

залитую жилую комнату составляет у ООО «Красноярская оценочная компания» составит уже 8 тыс. 

руб.; за две и более от 10 тыс. руб., отдельно высчитывается стоимость за каждую позицию по мебели 

и бытовой техники от 800 руб., кухонная мебель оценивается дороже. В любом случае, важно 

учитывать эти расходы, планируя обращение с исковым заявлением в суд.  

Таким образом, после независимой оценки собственник залитого помещения может 

договариваться с виновником залива о получении компенсации (выплаты), начиная, при этом, 

восстановительный ремонт (досудебный порядок урегулирования спора), но при отказе виновника от 

возмещения убытков, данный документ станет решающим доказательством в суде. 
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В правовом демократическом государстве права и свободы человека провозглашены высшей 

ценностью, в связи с чем возрастает роль и значение правозащитной деятельности адвокатуры. 

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» «адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая 

помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим лицам (доверители) в 

целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию» [2]. 

Правозащитная деятельность адвокатуры провозглашена Конституцией Российской 

Федерации: в ч. 1 ст. 48 закреплено право граждан на получение квалифицированной юридической 

помощи, в том числе, на бесплатном основании, с. ч. 2 ст. 48 установлено право задержанного 

воспользоваться услугами защитника (адвоката) [1]. 

Обеспечение прав и законных интересов граждан и юридических лиц предполагает 

необходимость установления определенных требований к качеству адвокатской деятельности и 

уровню их профессионализма. Контрольно-надзорные полномочия в сфере адвокатуры действующим 

законодательством возложены на территориальные органы Министерства юстиции Российской 

Федерации [3]. 

Предваряя исследование правозащитной деятельности адвокатуры, следует заметить, что 

лингвистическая точность должна лежать в основе построения научных определений, особенно в 

сфере права. Немаловажно, что законодательным требованием является использование в 

общероссийском публичном пространстве и государственных средствах массовой информации 

эталонного русского литературного языка. Требование четкости юридической терминологии так же 

старо, как само право. Отсутствие ясности в тексте закона влечет крайне негативные последствия для 

правопонимания и правоприменения, является существенным фактором риска для субъектов 

правоотношений. В русле этих традиций правовой науки представляется необходимым рассмотреть 

соотношение категорий «правовая» и «правозащитная» деятельность.  

Правовая деятельность представляет собой государственно-властную деятельность 

компетентных органов, направленную на создание законов, осуществление правосудия, 

конкретизацию права и удовлетворение групповых и индивидуальных потребностей и интересов. 

Правозащитная деятельность понимается как в широком, так и узком смыслах. В широком 

смысле таковой является деятельность, которая осуществляется государством или государственными 

структурами, органами государственной власти и должностными лицами, которая направлена на 

недопущение нарушения или восстановления нарушенных прав и свобод субъектов права. В узком 

смысле правозащитная деятельность определяется с позиции выполнения ее отдельными 

структурами – организациями или физическими лицами. Говоря о правозащитной деятельности в 

широком ее понимании, имеется в виду не только конкретно деятельность органов и должностных 

лиц по восстановлению нарушенных прав и свобод, но и превентивная деятельность всего 

государственного аппарата, а также его правоохранительных структур, к которым относится 

адвокатура.  

Таким образом, основное различие между правовой и правозащитной деятельностью в том, 

что правовая деятельность направлена на создание и применение права, а правозащитная – на защиту 

и восстановление нарушенных прав и свобод человека.  
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Далее рассмотрим соотношение категорий «правовая» и «правозащитная» деятельность 

применительно к институту адвокатуры. Здесь можно привести позицию А.Н. Позднышова, А.В. 

Полтавцевой, которые, разграничивая эти понятия, указывают, что понятие правовой деятельности 

адвокатуры шире понятия деятельности правозащитной, поскольку правовая деятельность – это все 

виды деятельности адвокатуры, находящейся в правовом поле [6, с. 113]. 

В свою очередь, правозащитная деятельность адвокатуры имеет строго определенную 

целевую компенсаторно-восстановительную направленность: она направлена именно на защиту прав 

и свобод российских граждан. Этот вид деятельности функционирует тогда, когда имеется 

правонарушение или же когда субъект права (иное уполномоченное законом или договором лицо) 

считают, что имело место нарушением права и прибегают к помощи адвоката. То есть правозащитная 

деятельность адвокатуры – это ответ на нарушение права, реальное или мнимое. Правозащитная 

деятельность адвокатуры – всегда правовая, она всегда происходит в рамках правового поля.  

Как указывает Н.Н. Авдеева, правовая деятельность и правозащитная деятельность 

адвокатуры – это слова-синонимы, допустимо их употребление в одинаковом значении. 

Правозащитная деятельность адвокатуры – есть разновидность юридической, при этом она 

направлена на защиту прав и законных интересов субъектов права, то есть она носит характер строго 

целевой направленной деятельности. Правозащитная деятельность – это межотраслевой термин, 

поскольку каждая отрасль права, помимо содержания регулятивных норм, всегда содержит в себе 

механизмы, срабатывающие при их нарушении. При этом, если говорить о правозащитной 

деятельности адвокатуры, то ее можно понимать как специальную деятельность, осуществляемую 

адвокатами, направленную на достижение определенного правового результата [4, с. 85]. 

С позиции организационных основ правозащитная деятельность адвокатуры всегда 

характеризуется определенной организованностью: она носит характер публичной, то есть 

направленной на неограниченный круг лиц; она структурно организована, то есть обладает 

определенной иерархией распределения обязанностей внутри структуры; а также она является 

коллективной, то есть осуществляется совместными усилиями ряда субъектов адвокатской 

деятельности (адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая 

консультация). 

Анализируемая деятельность адвокатуры выступает разновидностью правовой деятельности, 

которая имеет своей целью восстановление нарушенных прав и свобод физических и юридических 

лиц, осуществляется специализированными субъектами (лицами, имеющими статус адвоката) в 

соответствии с законом и процедурой. Правозащитная деятельность адвокатуры – есть разновидность 

правовой деятельности, которая проистекает в правовом поле, то есть носит правовой характер [5, с. 

33]. 

Особо следует оговорить, что институт правозащитной деятельности адвокатуры направлен 

на защиту законности. Состояние законности и уровень правопорядка отражают реальное 

воплощение модели правового государства, которая в настоящее время является правовым 

ориентиром для большинства современных развитых государств. Правовое государство, - это, прежде 

всего, государство, в котором соблюден принцип верховенства права, то есть обеспечения 

реализации прав и свобод человека и гражданина.  

Законность является одним из базовых терминов теории государства и права. Понятие 

законности – многогранно, это и модель, к которой стремится любое демократическое общество, и 

принцип деятельности органов публичной власти, и режим, который защищается в стране 

посредством применения принудительного государственного механизма.  

Пониманию законности уделяли обширное внимание ученые всех этапов развития 

отечественной правовой доктрины. Более цивилизованным пониманием законности является 

соотнесение ее с качеством закона, который должен быть в духе понимания естественного права. В 

этом смысле законность больше относится к закону в его позитивном понимании, чем к поведению 

субъектов правоотношений, - таковые будут следовать больше правовому закону, нежели находится 

под гнетом принудительных механизмов государственного аппарата принуждения [7, с. 384]. 

В современной литературе можно отметить основные концепции понимания законности как 

правового принципа. Правовая деятельность – это деятельность, направленная на защиту реализации 

принципа законности. Она имеет определенные специфические черты:  

– уполномоченные на применение права субъекты (адвокаты);  

– особая цель – защита правовых субъектов (адвокатская деятельность);  

– процедурность – деятельность адвокатов носит характер, строго регламентированный 

законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре.  
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Резюмируя вышеизложенное, адвокатуру следует рассматривать как институт и как субъект, 

обладающий особыми правозащитными полномочиями и функциями, статус и гарантии 

функционирования которого закреплены на конституционном уровне и на уровне федерального 

законодательства, а именно в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен анализ двух правовых институтов, которые идентичны по 

договорному регулированию схожих отношений: трудового договора и гражданско-правового 

договора, их особенности и разграничение, рассмотрение проблемы отсутствия заключения 

трудового договора и возможные пути решения. 
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Договорные отношения занимают одну из основных значений в жизнедеятельности граждан 

каждого государства, соответственно существует правовое регулирование данного вопроса. 

Актуальным является вопрос о выборе договора, с которым сталкивается абсолютно каждый 
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кыргызстанец ,это трудовой договор и  гражданско-правовой договор, однако не все так очевидно, 

они обеспечены регулировать данную категорию отношений но, образуют некое разграничение ,так в 

соответствии с Трудовым Кодексом Кыргызской Республики дается понятие: трудовой договор - 

соглашение между работником и работодателем, в соответствии с которым работодатель обязуется 

предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные настоящим Кодексом, законами, иными нормативными правовыми актами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 

работник обязуется лично выполнять работу по определенной профессии (специальности), 

квалификации или должности с подчинением внутреннему трудовому распорядку. 

Из данного понятия можно выделить соответствующие признаки, характеризующие трудовой 

договор в целом, понимание этих признаков дает возможность выделить некоторые особенности и 

преимущества трудового договора от гражданско-правого договора, такие как: 

- личное выполнение работником работы; 

- обязанность работника выполнять определенную трудовую функцию; 

- подчинение правилам внутреннего трудового распорядка, иным локальным нормативным 

актам работодателя и выполнение указаний работодателя;  

- работодатель обеспечивает безопасные условия труда;  

- предоставление гарантий и компенсаций; 

Ключевым аспектом трудовых отношений является личное выполнение работы самим 

работником. Это означает, что он не может без согласия работодателя передавать свои обязанности 

третьим лицам, даже если обладает необходимыми навыками для делегирования. Исключения 

возможны лишь в строго оговоренных случаях, например, при временной нетрудоспособности или в 

рамках четко регламентированных процедур, таких как замещение на время отпуска.  Любая 

передача обязанностей без согласования с работодателем может рассматриваться как нарушение 

трудового договора и повлечь за собой дисциплинарную ответственность [5]. Важно понимать, что 

это не касается ситуаций, когда работник руководит коллективом или командой, в этом случае он 

организует работу других сотрудников, но сам остается ответственным за конечный результат. 

Центральным моментом трудовых отношений является выполнение работником конкретной, 

заранее определенной трудовой функции, прописанной в трудовом договоре. Это не набор разовых 

заданий, а систематическая деятельность, соответствующая занимаемой должности, профессии или 

специальности. Например, трудовая функция инженера-проектировщика в ОсОО «Seven Media 

Group» предполагает выполнение проектных работ, расчетов, подготовку технической документации 

и т.д., а не случайное выполнение заданий по уборке помещения или помощи в саду, если такие 

работы не входят в его должностные обязанности. Определение конкретной трудовой функции 

обеспечивает ясность в распределении обязанностей и исключает возникновение споров по поводу 

объема работы. Должностная инструкция, как правило, детально описывает эти обязанности. 

Работник обязан подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка (ПВТР), иным 

локальным нормативным актам работодателя (например, положениям о премировании, инструкциям 

по технике безопасности) и выполнять законные указания работодателя, отраженные в письменной 

форме или устном распоряжении, если оно соответствует трудовому договору и не противоречит 

законодательству. Неподчинение может привести к дисциплинарной ответственности вплоть до 

увольнения. Однако указания работодателя не могут превышать рамки трудового договора и 

законодательства. Работник имеет право отказать в выполнении противоправных распоряжений. 

Работодатель, в свою очередь, несет ответственность за обеспечение безопасных и достойных 

условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и специальными нормативными 

актами.  Это включает в себя предоставление необходимого оборудования, инструментов, 

материалов, специальной одежды, проведение инструктажей по технике безопасности и организацию 

медицинского обслуживания. Нарушение обязательств работодателя в этой области может привести 

к административной или уголовной ответственности. 

Кроме того, работодатель обязан предоставить работнику все гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством: оплачиваемый отпуск, больничные пособия, 

компенсации за вредные условия труда, выплаты при увольнении и др. Эти гарантии и компенсации 

являются неотъемлемой частью трудовых отношений и направлены на защиту прав и интересов 

работника. Конкретный перечень гарантий и компенсаций определяется трудовым 

законодательством и коллективным договором, если таковой имеется.  Нарушение работодателем 

этих обязательств влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством.  
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Рассмотрим далее гражданский-правовой договор, который отличается тем, что не имеет 

целью установление трудовых отношений, а направлен на выполнение определенной работы или 

оказание услуг по договоренности сторон, а также не предполагает обязательных гарантии и 

компенсации для исполнителя, и условия договора определяются по соглашению сторон. Эти два 

признака являются отличительными от трудового договору Кыргызстана, точнее не в пользу самого 

работника. Понятие договора закреплено в ст.381 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики, 

что, договор признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей» [1]. 

Так летом 2023 года, по результатам исследования председатель Республиканского комитета 

профсоюза работников строительства и промстройматериалов исследования Элдияр Карачалов в 

своем интервью для радио «Sputnik» Кыргызстан указал: «72% работников в Кыргызстане трудятся 

без трудового договора» [4]. 

По данным, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в 2023 году составила более 

2,7 миллионов человек, из них более 2,6 миллионов занятых [3]. Таким образом, опираясь на 

результаты исследования Э. Карачалова на 2023 год, более 1,8 миллиона человек трудились без 

заключения трудового договора. Так было упомянуто что нарушение работодателями их 

обязательств, то это основание для привлечения к административной ответственности по ст.92 

Кодекса Кыргызской Республики о Правонарушениях [2]. 

Подводя итоги по настоящему научному исследованию, можно сделать обоснованный вывод: 

в Кыргызстане остается актуальной проблема заключения трудового договора официально между 

работодателем и работником и снижение заключения ГПД в данной области. 
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В последние годы искусственный интеллект (ИИ) значительно изменил многие сферы 

человеческой деятельности, включая творческую и интеллектуальную сферу. ИИ способен 

генерировать произведения искусства, литературы, музыки и другие объекты, которые традиционно 

создавались людьми. Это ставит перед правовой системой новые, уникальные вызовы, связанные с 

определением авторства и прав на такие произведения. Вопросы, связанные с правами на 

произведения, созданные ИИ, становятся все более актуальными, учитывая, что современные 

законодательные системы зачастую не учитывают сложность и особенности творческой деятельности 

ИИ. 

Авторское право традиционно связано с индивидуальной творческой деятельностью человека, 

что приводит к трудностям при попытке применить существующие нормы к объектам, созданным с 

помощью ИИ. Вопросы авторства, владения правами на произведения, созданные искусственным 

интеллектом, а также защита интересов создателей ИИ и пользователей таких технологий требуют 

внимательного и многогранного подхода. 

Цель данной работы – проанализировать существующие правовые проблемы, возникающие в 

связи с использованием ИИ в процессе создания произведений, а также предложить пути 

совершенствования законодательства для регулирования данной области. 

Для понимания данной проблемы необходимо выделить следующие понятия. 

Авторское право – это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с 

созданием, использованием и охраной произведений науки, литературы и искусства. Оно 

предоставляет авторам произведений исключительное право на использование их творчества, а также 

право контролировать и защищать их произведения от несанкционированного копирования, 

распространения, публичного исполнения и иных форм использования. 

Также необходимо понять, что представляет собой искусственный интеллект.  

Термин «искусственный интеллект» имеет несколько значений в зависимости от области 

применения, но все эти определения остаются актуальными. 

Искусственный интеллект – это способность прикладного процесса выявлять характеристики, 

связанные с разумным поведением человека. 

Искусственный интеллект как научная дисциплина занимается моделированием человеческой 

способности к творческой деятельности, включая исследования психологических механизмов 

творческого процесса. 

Искусственный интеллект – это область информатики, ориентированная на создание моделей, 

имитирующих процессы познания и мышления человека с помощью вычислительных технологий, а 

также на применение методов решения задач, повышающих эффективность работы компьютеров. 

В контексте философии сознания искусственный интеллект обозначает концепцию, согласно 

которой когнитивные состояния человека могут быть воспроизведены с помощью вычислительных 

устройств. 

В мире информационных технологий искусственный интеллект используется для описания 

различных устройств, механизмов и программ, которые могут быть признаны «интеллектуальными» 

по тем или иным критериям. 

Как указано в статье 1259 Гражданского кодекса РФ, объектами авторских прав являются 

произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а 

также от способа его выражения: литературные произведения; драматические и музыкально-

драматические произведения, сценарные произведения; хореографические произведения и 

пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произведения; 

фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, 

а также другие произведения, представляющие собой результат интеллектуальной деятельности 

автора [1]. 

Теперь перейдем к основному вопросу данной научной статьи, а именно к проблеме 

определения авторства произведений, созданных с помощью нейронных сетей. На сегодняшний день 

современное законодательство России не регулирует данный вопрос. Предлагается ввести новую 

статью в Гражданский кодекс РФ – 1259.1 Объекты авторских прав, созданные с помощью 

искусственного интеллекта или нейронных сетей. 

Пункт 1 данной статьи следует изложить таким образом: автором произведений, созданных с 

помощью искусственного интеллекта или нейронных сетей является пользователь нейросети, 

задавший параметры для их генерации. 

Пункт 2 следует изложить таким образом: Объекты авторских прав, созданных с помощью 

нейросетей должны иметь указания о том, что они созданы с помощью искусственного интеллекта.  
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А.В. Ишутин., С.В. Косаримов и Е.В. Чикирка говорят о том, что сегодня искусственный 

интеллект в абсолютном большинстве случаев – это инструмент, которым управляет человек: готовит 

базу для обучения нейросети, задает параметры. Случаи, когда алгоритму предоставляют 

максимальную свободу, – это, как правило, единичные эксперименты. [2, с. 134] 

Важно отметить, что в концепции данного научного труда деятельность искусственного 

интеллекта рассматривается исключительно, как инструмент создания новых произведений, а никак 

самостоятельный субъект авторского права. И поэтому из такой практики использования 

искусственного интеллекта и исходит, то, что выделять его в гражданское законодательство в 

качестве самостоятельного субъекта авторского права пока что будет не совсем корректно. В данный 

момент, нейронные сети следует воспринимать, как такой же инструмент, как гитара для музыканта 

или кисть для художника. Исходя из этого будет более логично выделять данные произведения как 

объект авторских прав создателя, задающие параметры нейросети. 

В процессе исследования проблемы правового регулирования авторских прав на 

произведения, созданных с помощью искусственного интеллекта, были рассмотрены основные 

вызовы, с которыми сталкивается современное законодательство. Очевидно, что традиционные 

концепции авторства и защиты интеллектуальной собственности требуют изменений для внедрения 

новых мер регулирования действий ИИ. Важно, чтобы законодательство не только учитывало 

новейшие технологические достижения, но и обеспечивало справедливую защиту прав всех 

заинтересованных сторон – разработчиков ИИ, пользователей и конечных потребителей 

произведений, созданных ИИ. 
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Проблема злоупотребления процессуальными правами в цивилистическом процессе 

сопровождается многочисленными дискуссиями, из которых можно сделать вывод, что 

злоупотребление правом нужно воспринимать как комплексное правовое явление [10, с. 20]. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ в своем Определении от 3 

февраля 2015 г. №32-КГ14-17 сделала вывод о том, является использование субъективного права, 

которое противоречит его назначению. Это проявляется в том, что «субъект действует в нарушение 

правовой нормы, которая предоставляет ему это право; не учитывает интересы общества и 

государства; не исполняет соответствующую юридическую обязанность, связанную с данным 

правом» [3].  
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С точки зрения правовой природы злоупотребление правом относится к ограничениям 

субъективного гражданского права [8, с. 10].  

М.П. Самойлова указывает, что в гражданском и арбитражном судопроизводстве отсутствует 

точный перечень видов злоупотреблений правом, однако существует их классификация на основании 

следующих критериев: 

1. По объекту злоупотребления процессуальными правами. Злоупотребления можно 

разделить на те, которые наносят ущерб интересам правосудия, и те, которые нарушают права 

участников дела. 

2. По характеру поведения лица, злоупотребляющего своими правами. Они могут быть 

осуществлены как через активные действия, так и через пассивное поведение. 

3. По степени влияния на исход дела. Злоупотребления делятся на те, которые повлияли на 

результат процесса, и те, которые не оказали такого влияния [7, с. 186]. 

Говоря о злоупотреблении правом, как правило, имеют в виду неправомерные действия 

участников цивилистического процесса, однако не меньший интерес представляет собой изучение 

вопроса о злоупотреблении правом со стороны суда. 

Злоупотребление правом со стороны суда представляет собой сознательное использование 

судом своих полномочий в нарушение принципов законности, справедливости и добросовестности с 

целью достижения неправомерных целей или нанесения ущерба интересам участников процесса. Это 

может выражаться в вынесении заведомо несправедливого решения, игнорировании доказательств, 

нарушении процессуальных норм или предвзятости. Важной характеристикой злоупотребления 

является его умышленный характер. 

При этом, стоит уточнить, что судебная ошибка, в отличие от злоупотребления правом, 

происходит без злого умысла и связана с добросовестным заблуждением судьи, недостаточной 

квалификацией или объективными сложностями в установлении фактов и применении норм права. 

Судебная ошибка является ненамеренным результатом деятельности суда, тогда как злоупотребление 

правом основано на осознанных действиях, направленных на нарушение закона. 

Кроме того, судебная ошибка может быть исправлена в рамках апелляционного или 

кассационного обжалования, тогда как злоупотребление правом требует отдельного разбирательства 

для выявления умысла и применения мер юридической ответственности. Наряду с этим, судебная 

ошибка не влечет личной ответственности судьи, если он действовал добросовестно, а 

злоупотребление правом может повлечь дисциплинарные, административные или уголовные меры. 

Таким образом, ключевое различие между судебной ошибкой и злоупотреблением правом 

заключается в намерении и характере действий судьи. 

На наш взгляд, одной из форм злоупотребления судом процессуальными правами является 

затягивание рассмотрения дела в отсутствие на то объективных причин, иными словами нарушение 

разумного срока рассмотрения дела.  

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 г. № 11 касающемся 

вопросов, которые возникают при рассмотрении дел о компенсации за нарушение права на разумный 

срок судопроизводства и исполнения судебных актов, подчеркивается, что указано, что «при оценке 

действий суда необходимо разрешить вопрос, связанный с полнотой и своевременностью принятия 

судьей в отношении участников процесса мер процессуального принуждения, направленных на 

недопущение их процессуальной недобросовестности и процессуальной волокиты по делу». Пленум 

Верховного Суда РФ обязал судей при рассмотрении и разрешении гражданских дел учитывать 

поведение сторон и принимать надлежащие меры принуждения, направленные на недопущение 

подобных действий со стороны суда [1]. 

Как указывала А.С. Корсунова: «если предположить, что суд может стать субъектом 

некоторых форм злоупотребления процессуальным правом, то контроль за недопущением подобного 

должен осуществляться иными органами и вне рамок процесса, что возможно создаст благоприятные 

условия для затягивания рассмотрения дела и не будет являться экономически эффективным 

мероприятием». Тогда, можно сказать о том, что суд не должен принимать к рассмотрению иски, не 

имеющие смысла, «абстрактные» иски, или на постоянной основе переносить заседания из-за 

отсутствия сторон и их представителей, которые намеренно затягивают процесс [9, с. 153]. 

Способы злоупотреблений процессуальными правами в гражданском производстве, 

допускаемые судом, довольно разнообразны. 

Например, в Обзоре судебной практики по рассмотрению Дисциплинарной коллегией 

Верховного Суда Российской Федерации административных дел о привлечении судей к 

дисциплинарной ответственности в 2017 - 2018 гг. и первом полугодии 2019 г. (утв. Президиумом 
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Верховного Суда РФ 18.12.2019) высказана такая позиция: «очевидное неправомерное принятие к 

производству суда общей юрисдикции корпоративного спора, относящегося к ведению арбитражного 

суда, и применение несоразмерных мер обеспечения иска, приведшее к вмешательству в 

хозяйственную деятельность коммерческого предприятия, свидетельствуют о совершении судьей 

действий, несовместимых с высоким статусом судьи, умаляющих авторитет судебной власти и 

причинивших ущерб репутации судьи». Таким образом, такие действия судей могут быть расценены 

как злоупотребление правом и нарушение принципов правосудия. 

Тем не менее, не все допускаемые судьями ошибки расцениваются Дисциплинарной 

коллегией в качестве злоупотребления правом. Так, например, судьей С. в деле № А63-16526/2016 [4] 

определением «об исправлении опечатки «были внесены изменения в определении, которое было 

вынесено незадолго раньше, а именно подверглись изменению дата и время назначенного судебного 

заседания на более ранние, также по делу № А63-6367/2018[5] данный судья поступил незаконно, 

предложив заявителю самостоятельно определить состав судей для рассмотрения дела. Таким 

образом, по указанным делам допущены судебные ошибки, но Дисциплинарная коллегия пришла к 

выводу, что допущенные судьей ошибки носят обыденный характер и не свидетельствуют о 

злоупотреблении полномочиями или недобросовестном исполнении служебных обязанностей. 

Верховный Суд РФ в Обзоре от 29.03.2016 № 11 разъясняет, что обычные неумышленные 

судебные ошибки, если они не дискредитируют судью, не могут считаться проявлением 

недобросовестного исполнения обязанностей и не являются основанием для дисциплинарного 

взыскания. Такие ошибки возникают в процессе судейского усмотрения при рассмотрении дел, 

оценке доказательств и применении норм права и должны исправляться вышестоящими инстанциями 

[2]. 

Для решения проблемы недопущения злоупотребления правами со стороны судей можно 

использовать следующие меры: 

1. Усовершенствование существующего программно-технического комплекс, 

обеспечивающего ведение судебного делопроизводства, путем исключения технической 

возможности публиковать судебные акты «задним числом», вносить изменения в информацию о 

движении дела.  

2. Изменение существующих механизмов обжалования действий судей с учетом принципа 
независимости судей, а именно обеспечить прозрачность процедур рассмотрения жалоб на действия 

судьи. 

3. Развитие института общественного контроля за деятельностью судей. Например, создание 
механизмов для получения обратной связи от общественности о работе судей и судебной системы в 

целом. Так, например, создание общественных приемных при судах, главной задачей которых будет 

являться информировать граждан о процессуальных особенностях работы судов, а также принимать 

жалобы на действия судей. 

4. Ужесточение ответственности судей за злоупотребление властью и нарушение этических 
норм. 

Говоря о последнем предложении, важно отметить, что дисциплинарное взыскание может 

быть наложено на судью только в исключительных случаях. Это возможно либо за неоднократные 

нарушения, связанные с недобросовестным исполнением обязанностей по осуществлению 

правосудия, либо за единственное, но грубое нарушение – как в ходе служебной деятельности, так и 

вне ее, если оно подрывает авторитет судебной власти, вредит репутации судьи и несовместимо с его 

статусом. Однако если все процессуальные процедуры и этические нормы были соблюдены, права 

сторон не нарушены, но при рассмотрении дела или применении норм права была допущена 

непреднамеренная ошибка в оценке, это должно привести лишь к одному результату – отмене 

решения вышестоящей инстанцией. 

Злоупотребление правом со стороны суда в арбитражном процессе представляет собой 

серьезную проблему, которая подрывает основы правосудия и авторитет судебной системы. Это 

явление включает в себя действия, которые выходят за рамки полномочий суда, нарушая принцип 

независимости судей, а также подрывают права и законные интересы участников процесса, в связи с 

чем требует комплексного подхода к своему решению. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается одна из актуальных проблем судебно – 

почерковедческой экспертизы -  техническая фальсификация реквизитов документов. В предлагаемой 

статье рассматривается процесс усовершенствования технологий и основных способов 

фальсификации реквизитов документов с учетом мнений ученых различных поколений, что 

позволило раскрыть проблему с различных точек зрения. Также необходимо отметить, что в 

последнее время в экспертной практике получили распространение документы, изготовленные с 

использованием плоттера. С помощью данного устройства можно нарисовать любую кривую, а также 

собрать новый документ, используя различные части документов-оригиналов. Технические 

разработки последних лет в отношении офисной оргтехники привели к тому, что плоттеры 

«научились» имитировать нажим, что только доставляет дополнительные сложности при 

исследовании подобного рода объектов. В настоящее время не существует экспертного метода 

выявления этого вида подделки. 

Ключевые слова: Судебно-почерковедческая экспертиза, плоттер, техническая подделка подписи, 

почерковедческая экспертиза, подпись 

 

В наше время происходит постоянное развитие офисной техники, что приводит к 

расширению применения фальсификации документов в деловой сфере, такие документы в 

дальнейшем могут стать вещественными доказательствами в правовых делах. Исследованием 

почерковедческих объектов занимались: Л.Е. Ароцкер, Р.С. Белкин, Л.А. Винберг, В.Ф Орлова, М. В. 

Шванкова и другие. Исследование фальсификации реквизитов документов с использованием 

технических средств представили в своих трудах В.Н. Пронин, П.Г. Лесникова «Исследование 

подписи с целью установления факта ее выполнения с помощью технического средства – плоттера 

(случай из экспертной практики)», Д.А. Шлыков «Установление фактов нерукописного 

воспроизведения почерковых объектов: современное состояние и перспективы развития» (2016 года) 

[Шлыков,2016]. Поэтому, мы считаем, данная проблема актуальна и требует дальнейшего изучения. 

Фальсификация почерковедческих объектов представлена на схеме (Рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – Способы фальсификации 

Способ аналоговой фальсификации 

включает в себя методы, которые 

основаны на физическом 

воспроизведении почерковых объектов. К 

таким методам можно отнести рисование, 

фотографирование или иные методы 

копирования. 

При фальсификации цифровым способом 

используются современные технологии, 

такие как сканеры, принтеры, 

компьютеры и специальные программные  
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обеспечения. С развитием технологий, доступность методов выросла, что делает эти методы 

доступнее для злоумышленников. 

Основой исследования почерка является оценка признаков, которые в своей совокупности 

служат основой для формирования выводов. 

Прежде всего, следует отметить, что почерковый объект представляет собой рукопись, в 

которой зафиксирована почерковая реализация. Это означает, что мы имеем дело с 

материализованными отображениями почерка, запечатленными в конкретном документе. Понятие 

признака почеркового объекта со временем трансформировалось и развивалось вместе с 

теоретическими основами почерковедческой экспертизы. Признак почерка можно определить как 

материализованное в рукописях свойство почерка, содержащее информацию, полезную для решения 

задач экспертизы. 

Подпись, как и почерк в целом, обладает множеством характеристик, отражающих как 

внутренние, так и внешние стороны письма. Эти характеристики могут быть исследованы для 

решения различных задач в рамках почерковедческой экспертизы. 

Важно также отметить, что в наше время наблюдается рост случаев фальсификации 

рукописей с использованием современных технических средств. К таким средствам относятся 

персональные компьютеры со сканерами и принтерами, а также графопостроители. Это подчеркивает 

необходимость постоянного совершенствования методов и подходов в области почерковедческой 

экспертизы. 

В экспертной практике используются различные методы фальсификации рукописных 

документов, для выявления которых необходимо использовать специальные диагностические 

признаки. Важен тщательный анализ и диагностика при исследовании рукописных документов. 

При осмотре исследуемого почеркового объекта, в первую очередь, нужно установить 

выполнена ли подпись вручную или были использованы автоматизированные технологии, такие как 

факсимильное копирование или печать. Если у эксперта появились подозрения, что подпись 

фальсифицирована, то проводиться более детальное судебно-техническое исследование, которое 

включает в себя использование специализированных инструментов и методов, например: 

микроскопия, спектроскопия и другие технологии.  

Если в ходе осмотра выявлено, что штрихи подписи плохо различимы, к примеру, из-за 

износа документа или слабого нанесения, эксперт, обладающий знаниями в области технико-

криминалистической экспертизы документов, должен применить специальные методы исследования 

для получения более четкого изображения подписи, пригодного для последующего 

почерковедческого анализа. При этом необходимо учитывать, что подпись могла быть изготовлена с 

предварительной технической подготовкой. 

Точными признаками, которые могут указывать на предварительно-техническую подготовку 

выполнения подписи, являются следующие: 

а) наличие карандашных штрихов или следов копировальной бумаги, выходящие за границы 

самой подписи; 

б) следы обводки контура подписи, что может свидетельствовать о сдвоенности штрихов; 

в) обнаружение следов давления как по контуру подписи, так и за его пределами; 

г) признаки замедленности движений, наблюдаемые как в основном контуре подписи, так и в 

дополнительных штрихах; 

д) необоснованные остановки пишущего прибора, неточные начала и окончания движений, 

мелкая извилистость по всему контуру подписи при недифференцированном слабом (перерисовка 

через стекло на просвет) и сильном (перерисовка при мягкой подложке или перекопировке) нажиме.  

Для выявления указанных признаков эксперт проводит микроскопическое исследование. При 

выдвижении гипотезы о возможности выполнения подписи с использованием технических средств, 

специалист должен проанализировать образцы с целью нахождения варианта подлинной подписи, от 

которой могла быть сделана имитация. В этом контексте в пользу подтверждения данной версии 

будут свидетельствовать следующие признаки: значительное визуальное сходство исследуемой 

подписи с одним из образцов подлинных подписей, почти полное совпадение их контуров, а также 

некоторые неточности, связанные с изменением направления движений. Кроме того, упрощения, как 

правило, наблюдаются в тех местах, где в оригинальной подписи присутствуют трудноразличимые 

детали, видимые на просвет. 

Проверка версии о техническом выполнении подписи осуществляется экспертом, 

специализирующимся в области технико-криминалистической экспертизы документов, как в случае 

наличия возможного оригинала подписи, с которого была сделана подделка, так и при его 
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отсутствии. Следует отметить, что офисная оргтехника может использоваться для создания 

рукописного текста, составленного из фрагментов имитируемого почерка. Этот объект представляет 

особую сложность, так как на экспертизу часто поступают не оригиналы документов, а их копии 

(например, в уголовных или арбитражных процессах). При копировании некоторые признаки, 

указывающие на подделку, могут искажаться или исчезать, что негативно сказывается на 

диагностических возможностях и может привести эксперта к ошибочным выводам. Ярким примером 

является случай из практики ФБУ Тульской ЛСЭ Минюста России: в Арбитражный суд Тульской 

области была направлена копия документа с признаками монтажа, которые были удалены. В то же 

время в рамках возбужденного уголовного дела в Отдел полиции «Советский» УМВД России по 

городу Туле поступила копия того же документа, в которой были выявлены признаки монтажа. 

К признакам компьютерного монтажа могут относиться: буквы, которые соединены с 

помощью примыкания, наличие между буквами промежутков, при которых начальный штрих 

следующей буквы не продолжается от предыдущей, изменчивый наклон букв в пределах слова, 

несоответствие координации движений при написании отдельных букв и знаков текста по сравнению 

с общей координацией движений, а также различие в почерке отдельных знаков при сравнении с 

образцами почерка проверяемого лица. 

Стоит отметить, что в последнее время в экспертной практике стало, распространено 

использование документов, созданных с помощью плоттера. Плоттер – это устройство, 

предназначенное для автоматического и точного вычерчивания рисунков, схем, чертежей и другой 

графической информации на бумаге любого формата. Данное устройство создает изображение с 

помощью пера (пишущего блока). С его помощью можно не только нарисовать любую кривую, но 

также собрать новый документ, комбинируя различные элементы оригинальных документов.  

Эксперт-почерковед может выявить использование плоттера при создании схожего 

документа, если обнаружит ключевой признак – отсутствие различий в давлении при выполнении 

сгибательных и разгибательных движений. Но есть дополнительная сложность: подписи и другие 

почерковые элементы, которые выполнены с использованием технических средств, подлежат не 

почерковедческой, а технико-криминалистической экспертизе документов. Тем не менее, эксперт-

почерковед, обладая глубокими знаниями о распределении давления и динамических 

характеристиках почерка, может более точно определить конкретную почерковую реализацию. В 

результате, такие объекты требуют комплексного исследования как со стороны эксперта-

почерковеда, так и со стороны эксперта-документоведа. 

Общий вывод из представленного текста заключается в том, что современные технологии, 

такие как плоттеры и другие графопостроительные устройства, значительно усложнили процесс 

экспертизы почерковых объектов и выявление подделок. В связи с этим необходимо пересмотреть 

подходы к оценке почерковых признаков, проводить комплексные исследования с участием 

экспертов, обладающих знаниями в обеих областях (почерковедческой и технико-

криминалистической экспертизы документов), разработать единую экспертную методику по 

выявлению факта использования плоттера при технической подделке различных рукописных 

реквизитов документов. 

Технический прогресс, хотя и предоставляет новые возможности для создания подделок, 

также требует от экспертов разработки новых методик для их выявления. Учитывая растущее 

количество случаев использования таких технологий в криминальных целях, актуальность этой 

проблемы возрастает. Необходимы дальнейшие исследования и публикации по данной теме, чтобы 

обеспечить надежность и достоверность заключений экспертов в судебно-технической экспертизе. 
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Аннотация. Статья посвящена мерам противодействия терроризму с использованием социальных 

сетей, которые становятся все более популярными платформами для распространения радикальных 

идей и пропаганды. В работе рассматриваются ключевые направления, такие как мониторинг и 

анализ контента, удаление запрещенной информации, образовательные программы, поддержка 

пострадавших и необходимость законодательных изменений. Особое внимание уделяется 

сотрудничеству государства с гражданами и международным сообществом для обеспечения 

эффективной борьбы с террористической деятельностью в цифровой среде. В заключение 

подчеркивается важность комплексного подхода для создания безопасного онлайн-пространства и 

снижения террористической угрозы.  

Ключевые слова: меры, противодействие, терроризм, социальные сети 

 

В современном мире социальные сети стали неотъемлемой частью жизни общества, являясь 

площадкой для общения, обмена информацией и распространения идей. Однако, как и любое другое 

средство массовой информации, они могут использоваться для террористической пропаганды и 

вербовки незащищенных слоев населения. Эффективные меры по противодействию терроризму с 

помощью социальных сетей обязаны учитывать многообразие и динамичность онлайн-среды. 

При разработке новых мер по противодействию терроризму в первую очередь следует 

уделить внимание социальным сетям, так как они имеют набольшее влияние на население страны. 

Одним из ключевых направлений в противодействии терроризму в социальных сетях 

является мониторинг и анализ контента. Государственные органы и частные компании, которые 

оснащены достаточной технической базой, должны развивать технологии обработки больших данных 

и алгоритмы, позволяющие выявлять подозрительное поведение и контент, связанный с 

терроризмом. Это может включать в себя, такие процессы как анализ текстов, изображений и видео 

на предмет использования высказываний, символики и призывов к насилию. 

Социальные сети также должны активно сотрудничать с правоохранительными органами 

для быстрого удаления контента, связанного с террористической деятельностью. Разработка четких 

правил и стандартов для идентификации такого контента поможет в его своевременном удалении. 

Платформы должны использовать автоматические системы для выявления и блокировки материалов, 

которые нарушают нормы законодательства. 

Для противодействия также возможно важно проводить образовательные программы и 

информационные кампании, направленные на повышение осведомленности пользователей о 

возможных угрозах, связанных с террористической пропагандой в социальных сетях. Это может 

включать в себя как специальные курсы, так и сотрудничество с влиятельными блогерами и 

общественными деятелями для распространения позитивных и мирных сообщений. 

Важно не только удалять контент, но и предоставлять поддержку тем, кто может быть 

подвержен влиянию террористической пропаганды. Создание онлайн-платформ для помощи людям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, может помочь снизить риск их вовлечения в 

экстремистские группы. Эти платформы могут предлагать консультации, психологическую помощь и 

возможность общения с другими людьми, столкнувшимися с аналогичными проблемами. 

Разработка и принятие законодательных инициатив, направленных на борьбу с терроризмом 

в социальных сетях, могут обеспечить правовую основу для осуществления действий против 

террористической активности. Для эффективного противодействия терроризму с помощью 

социальных сетей необходимо рассмотреть внесение изменений в следующие федеральные законы 

Российской Федерации: 

Федеральный закон "О противодействии терроризму" (ФЗ № 35 от 6 марта 2006 года):  
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Внедрение поправок, касающихся использования социальных сетей в целях 

террористической деятельности, а также уточнение обязанностей операторов этих платформ по 

мониторингу и удалению запрещенного контента. Например, необходимость уточнения требований к 

хранению и обработке персональных данных пользователей, а также к ответственности за 

распространение запрещенной информации в интернете Федеральный закон "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (ФЗ № 149 от 27 июля 2006 года). Возможно 

также рассмотрения внесения поправок, касающихся обязанностей операторов связи и интернет-

компаний по обнаружению и блокировке информации, связанной с терроризмом Федеральный закон 

"О связи" (ФЗ № 126 от 7 июля 2003 года). В Федеральный закон "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" (ФЗ № 436 от 29 декабря 2010 года) можно рассмотреть 

включение положений, касающихся дополнительной защиты молодежи от радикализации через 

социальные сети и интернет, а также усиление механизмов контроля за распространением 

экстремистского контента. 

Социальные сети как частные компании несут ответственность за контент, размещаемый на 

их платформах. Партнерство с государственными учреждениями может помочь им эффективно 

разрабатывать и применять меры по борьбе с террористическим контентом. Создание совместных 

рабочих групп для решения вопросов идентификации и блокировки радикального контента может 

стать эффективным шагом. 

Противодействие терроризму с помощью социальных сетей требует комплексного подхода, 

включающего мониторинг, законодательство, образование и международное сотрудничество. 

Успешная реализация этих мер поможет не только сократить уровень террористической угрозы, но и 

создать безопасное и позитивное онлайн-пространство для всех пользователей. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности производства принудительных мер 

медицинского характера, применяемых к лицам, совершившим общественно опасные деяния в 

состоянии невменяемости. Особое внимание уделяется процедуре проведения судебно-

психиатрической экспертизы, которая является ключевым элементом в принятии решения о 

применении принудительных мер медицинского характера. Рассматривается порядок обжалования 

решений о применении принудительных мер медицинского характера, а также процедура 

возобновления уголовного дела в случае выздоровления лица.  
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Особенности производства принудительных мер медицинского характера представляют собой 

сложный и многогранный процесс, требующий тщательного соблюдения законодательных норм и 

процедур. Принудительные меры медицинского характера применяются к лицам, совершившим 

общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, когда их поведение обусловлено 

психическим расстройством. Эти меры направлены на лечение и реабилитацию таких лиц, а также на 

защиту общества от их потенциально опасных действий. 

Принудительные меры медицинского характера включают в себя различные виды 

медицинских вмешательств, такие как амбулаторное наблюдение, принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре, а также принудительное лечение в специализированных учреждениях. 

Важно отметить, что применение принудительных мер медицинского характера регулируется 

уголовно-процессуальным законодательством и требует соблюдения строгих процедур. Основные 

положения, регулирующие применение принудительных мер медицинского характера, содержатся в 

Уголовном кодексе Российской Федерации и Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации. 

Производство принудительных мер медицинского характера начинается с проведения 

судебно-психиатрической экспертизы, которая устанавливает наличие психического расстройства у 

лица и его влияние на совершение общественно опасного деяния. Экспертиза проводится 

специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и опыт. На основании заключения 

экспертизы суд принимает решение о применении принудительных мер медицинского характера. 

Важно, что решение суда должно быть мотивированным и обоснованным, с учетом всех 

обстоятельств дела и состояния здоровья лица. Процедура проведения судебно-психиатрической 

экспертизы регулируется статьями 196-200 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, которые определяют порядок назначения экспертизы, требования к экспертам и 

оформление заключения. 

Обязательными условиями производства принудительных мер медицинского характера 

являются соблюдение прав и свобод лица, а также гуманное отношение к нему. Лицо, в отношении 

которого применяются принудительные меры медицинского характера, имеет право на получение 

квалифицированной медицинской помощи, уважительное отношение и сохранение достоинства. 

Кроме того, важным условием является регулярный контроль за состоянием здоровья лица и 

эффективностью проводимого лечения. Это включает в себя периодические осмотры врачей, 

проведение необходимых диагностических процедур и корректировку лечения в зависимости от 

динамики состояния пациента. Соблюдение этих условий регулируется Федеральным законом "О 
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психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" от 2 июля 1992 года № 3185-1, 

который устанавливает основные принципы оказания психиатрической помощи и права пациентов. 

Например, Приговор от 28 февраля 2024 года Мотыгинский районный суд Красноярского 

края признал ФИО1 виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в 

значительном размере без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК РФ). ФИО1 совершил преступление, помогая 

ФИО3 скрыть наркотическое средство масло каннабиса (гашишное масло) в пластиковой бутылке 

объемом 2 литра. ФИО1 получил бутылку от несовершеннолетней дочери ФИО3 и спрятал ее в 

дровянике. Позже наркотическое средство было обнаружено и изъято сотрудниками полиции. Суд 

учел активное способствование ФИО1 в раскрытии преступления, признание вины и раскаяние. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено. ФИО1 признан вменяемым на основании 

заключения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в соответствии со ст. 

433 УПК РФ. Наказание: обязательные работы сроком 220 часов. Меру процессуального 

принуждения в виде обязательства о явке отменить после вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства уничтожить. Приговор может быть обжалован в апелляционном 

порядке в течение 15 суток со дня оглашения [7]. 

Порядок обжалования решений о применении принудительных мер медицинского характера 

также регулируется законодательством. Лицо, в отношении которого применены принудительные 

меры медицинского характера, его законные представители или адвокат имеют право обжаловать 

решение суда в вышестоящую инстанцию. Обжалование может быть подано в течение 

установленного срока и должно содержать обоснованные доводы о неправомерности применения 

принудительных мер медицинского характера. Суд рассматривает жалобу и принимает решение о ее 

удовлетворении или отклонении. В случае удовлетворения жалобы решение о применении 

принудительных мер медицинского характера может быть отменено или изменено. Порядок 

обжалования регулируется статьями 389-390 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, которые определяют основания и порядок подачи апелляционных и кассационных жалоб. 

Возобновление уголовного дела, в отношении которого были применены принудительные 

меры медицинского характера, возможно в случае, если лицо выздоровело и больше не представляет 

опасности для общества. Для этого необходимо проведение повторной судебно-психиатрической 

экспертизы, которая устанавливает состояние здоровья лица и его способность осознавать свои 

действия и руководить ими. 

На основании заключения экспертизы суд принимает решение о возобновлении уголовного 

дела и продолжении производства по нему. Важно, что возобновление уголовного дела должно быть 

обоснованным и соответствовать требованиям законодательства. Процедура возобновления 

уголовного дела регулируется статьями 24-26 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, которые определяют основания и порядок возобновления производства по уголовному 

делу. 

В пример можно привести апелляционное постановление № 22-121/2024 22-2858/2023 от 24 

января 2024 г. по делу № 6-209/2023 Верховного Суда Республики Дагестан, в котором, 24 января 

2024 года Верховный Суд Республики Дагестан рассмотрел апелляционную жалобу адвоката на 

постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 16 ноября 2023 года об отказе в 

удовлетворении ходатайства главного врача об изменении принудительных мер медицинского 

характера для ФИО1. 

Адвокат считает постановление незаконным и необоснованным, указывая на медицинское 

заключение о значительном улучшении состояния ФИО1 и снижении его социальной опасности. Суд 

первой инстанции необоснованно отказал в удовлетворении ходатайства, не учел заключение 

специалистов и не предоставил достаточных доводов о социальной опасности ФИО1. 

Суд апелляционной инстанции признал наличие существенных нарушений уголовно-

процессуального закона, согласно ст. 389.17 УПК РФ, и отменил постановление суда первой 

инстанции. В соответствии с ч. 1 ст. 445 УПК РФ, суд удовлетворил ходатайство о переводе ФИО1 на 

амбулаторное принудительное наблюдение и лечение по месту жительства, согласно ст.ст. 389.13, 

389.20, 389.28 УПК РФ [8]. 

Таким образом, особенности производства обременении принудительных мер медицинского 

характера включают в себя сложный комплекс процедур и условий, направленных на защиту прав и 

свобод лица, а также на обеспечение его лечения и реабилитации. Соблюдение всех процессуальных 

норм и требований является ключевым элементом в применении принудительных мер медицинского 

характера, обеспечивая справедливость и гуманность в отношении лиц, совершивших общественно 

опасные деяния в состоянии невменяемости.  
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Применение принудительных мер медицинского характера также требует учета 
международных стандартов и норм, таких как Конвенция Организации Объединенных Наций о 
правах инвалидов, которая подчеркивает необходимость обеспечения равных прав и возможностей 
для всех лиц, включая тех, кто имеет психические расстройства. В соответствии с этими стандартами, 
лица, в отношении которых применяются принудительные меры медицинского характера, должны 
иметь доступ к качественной медицинской помощи, социальной поддержке и реабилитации. 

Кроме того, важным аспектом является обеспечение конфиденциальности и защиты 
персональных данных лиц, в отношении которых применяются принудительные меры медицинского 
характера. Это включает в себя защиту медицинской информации, а также информации о ходе 
лечения и реабилитации. Соблюдение этих требований регулируется Федеральным законом "О 
персональных данных" от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, который устанавливает основные принципы 
и правила обработки персональных данных. 

Важным моментом является также обеспечение права лица на получение информации о его 
состоянии здоровья и ходе лечения. Лицо, в отношении которого применяются принудительные меры 
медицинского характера, имеет право знать о своем диагнозе, плане лечения и прогнозах. Это право 
закреплено в Федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ, который регулирует отношения в сфере охраны здоровья граждан 
и устанавливает права пациентов на получение медицинской помощи. 

Кроме того, применение принудительных мер медицинского характера должно учитывать 
индивидуальные особенности лица, его культурные и религиозные убеждения. Это включает в себя 
уважение к культурным и религиозным традициям лица, а также предоставление возможности для 
соблюдения религиозных обрядов и практик. Соблюдение этих требований способствует созданию 
благоприятных условий для лечения и реабилитации лица, а также уважению его достоинства и прав. 

Принудительные меры медицинского характера могут применяться только в отношении лиц, 
совершивших общественно опасные деяния в состоянии невменяемости. Это означает, что лицо 
должно быть признано невменяемым на момент совершения деяния, и его поведение должно быть 
обусловлено психическим расстройством. Признание лица невменяемым осуществляется на 
основании судебно-психиатрической экспертизы, которая проводится в соответствии с 
установленными процедурами и требованиями. 

Применение принудительных мер медицинского характера также требует учета мнения лица 
и его законных представителей. Лицо, в отношении которого применяются принудительные меры 
медицинского характера, имеет право выражать свое мнение по вопросам лечения и реабилитации, а 
также участвовать в принятии решений, касающихся его здоровья. Это право закреплено в 
Федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", который 
устанавливает принципы добровольности и информированности при оказании медицинской помощи. 

В заключение добавим, что, производство принудительных мер медицинского характера 
является важным элементом уголовно-правовой системы, направленным на защиту общества и 
обеспечение прав и свобод лиц, совершивших общественно опасные деяния в состоянии 
невменяемости. Соблюдение всех процессуальных норм и требований, а также международных 
стандартов, является ключевым условием для обеспечения справедливости и гуманности в 
применении принудительных мер медицинского характера. 
 

Список литературы 
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. Федерального закона от 13.12.2024 г. № 81-ФЗ) // КонсультантПлюс: 
Законодательство. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 13.12.2024) // 
КонсультантПлюс: Законодательство. 

3. Закон РФ "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" от 
02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 04.08.2023) // КонсультантПлюс: Законодательство.  

4. Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 
21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 14.04.2023) // КонсультантПлюс: Законодательство. 

5. Гиляровская, Л. С. Психиатрия и право // Гиляровская, Л. С. // – М.: Юрайт, 2018. – 320 с. 
6. Бурчак, С. Г. Правовые аспекты применения принудительных мер медицинского характера 

// Бурчак, С. Г. // – М.: Статут, 2020. – 256 с. 
7. Приговор № 1-29/2024 от 28 февраля 2024 г. по делу № 1-29/2024 Мотыгинский районный 

суд (Красноярский край) // СудАкт.ру 
8. Апелляционное постановление № 22-121/2024 22-2858/2023 от 24 января 2024 г. по делу № 

6-209/2023 Верховный Суд Республики Дагестан // СудАкт.ру 
  



219 

УДК 343.2 

 

ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ 

 

Бабыкина Анна Александровна, студент 

Красноярский государственный агарный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: hondaxenon@mail.ru 

Научный руководитель: Курбатова Светлана Михайловна, доктор юридических наук, профессор 

Красноярский государственный агарный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: ksm-2024@mail.ru 
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Согласно научной литературе под возможностью заключения под стражу понимается, 

соблюдение процессуальной формы, позволяющей обеспечить правомерность ее избрания (условия) 

и установление конкретных на это обстоятельств (основания) [1]. 

Согласно разъяснениям положений Пленума Верховного суда РФ, судам общей юрисдикции 

при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения необходимо руководствоваться не только 

доводами, приведенных в ходатайстве стороны обвинения, но и мотивировать должным образом 

невозможность избрания иной, более мягкой [2]. 

На законодательном уровне общими основаниями являются:  

- возможность скрыться от органов следствия или суда. Выражается в нарушении ранее 

избранных ограничений, оформленном заграничном паспорте, наличии у подследственного иного 

гражданства или двойного гражданства (бипатрид), отсутствии официальной регистрации на 

территории РФ, официального источника дохода или других социально-сдерживающих факторов. 

- возможность продолжить преступную деятельностью или совершить новое преступление. 

Согласно правовым разъяснениям Верховного суда РФ, может выражаться в совершении 

подследственным вновь уголовно-наказуемого деяния в период не снятой и не погашенной 

судимости. 

- возможность оказать давление на участников процесса, уничтожить доказательства или иным 

путем воспрепятствовать уголовному производству. Может подтверждаться поступившей угрозой в 

адрес участника процесса с целью изменения или отказа его от показаний, уничтожением улик или 

следов преступления [3]. 

Специальные основания, регламентированные в ч. 1 ст. 108 УПК РФ, предусматривают 

возможность нахождения в СИЗО подследственного, которому инкриминируется преступление с 

санкцией в виде лишения свободы свыше 3 лет. На законодательном уровне предусмотрено 

сочетание как общих, так и специальных оснований [4]. 

Положение ст. 100 УПК РФ регламентирует возможность нахождения в СИЗО подозреваемого, 

но только в строго определенных случаях (п. 1 ст. 108 УПК РФ). Однако, по нашему мнению, в 

данном случае возможны риски нарушения ст. 6 УПК РФ, гарантирующей право на защиту от 

незаконного ограничения прав личности. Также такому основанию должно сопутствовать: 

- отсутствие официального или постоянного места жительства (должно сопутствовать с другим 

условием). 

- невозможность установить личность лица (отсутствие документа, удостоверяющего личность, 

не свидетельствует об наличии данного условия). 

- нарушение ранее возложенных ограничений; 

- наличие факта уклонения [5]. 

На законодательном уровне закреплены некоторые ограничения для: 

- несовершеннолетних. Возможно применение только при совершении ими тяжких или особо 

тяжких преступлений; 



220 

- подследственным, которым инкриминируются преступления, предусмотренные ч. 1.1 ст. 108 

УПК РФ. 

Проверка судом обоснованности подозрения (обвинения) к инкриминируемому деянию в 

рассмотрении вопроса о взятии под стражу не должна сводится к дословному цитированию ст. 97 

УПК РФ. При это суд не должен входить в обсуждение вопроса о виновности. В случае оставления 

судом без надлежащей проверки и оценки данного вопроса, такое решение полежит отмене 

вышестоящей инстанции [6]. 

Согласно проведенному нами анализу рассмотренных судебных решений в апелляционной 

инстанции в Красноярском крае, суды почти в каждом решении приводили дословное цитирование ч. 

1 ст. 97 УПК РФ, без указания мотивов и достоверных доводов, что считается по нашему мнению, 

недопустимым [7]. 

Органы следствия в основном ссылаются на возможность подследственного, находясь на 

свободе скрыться, под угрозой назначения наказания по инкриминируемой санкции в виде лишения 

свободы свыше 3 лет. В то время как тяжесть предъявленного обвинения является необходимым 

условием, но не единственным, поэтому не может служить основанием для последующего продления 

ее срока. На законодательном уровне было внесено изменение в отношении подследственных, 

которым инкриминируется преступление в сфере экономики или с использованием должностных 

полномочий и положений, о невозможности их взятия под стражу. Однако, по нашему мнению, такие 

лица, наоборот, являются наиболее уязвимыми и могут, например скрыться заграницей [8]. 

Согласно апелляционному постановлению Красноярского краевого суда №22К-3280/2024 от 

11.04.2024 г. обвиняемый остался содержаться в СИЗО, так как ему инкриминировалось 

преступление, относящееся к категории средней тяжести, направленного против основ 

конституционного строя и безопасности государства [9]. 

Апелляционной инстанцией было отменено решение суда с вынесением нового, так как при 

продлении срока содержания под стражей не были учтены характеризующие материалы 

подследственного (семейное положение, характеристика, трудоустройство и др.). Судам также 

необходимо исследовать материалы относящиеся к состоянию здоровья подследственного и 

возможности его содержания в СИЗО, а в некоторых случаях возможности получения им всей 

необходимой медицинской помощи в случаях содержания в КТБ или ЛИУ. 

Европейский суд, неоднократно отмечал в судебных решениях России (с 2002 г. и до выхода 

РФ из Европейской Конвенции 2022 г.) явные нарушения ст. 5 Европейской Конвенции об 

отсутствии конкретных, обоснованных и подтвержденных оснований, свидетельствующие о 

необходимости содержания под стражей.[10] Необоснованностью содержания под стражей, по 

мнению Европейского суда, также является оставление без исследования и оценки судом 

характеризующего материала в отношении задержанного лица[10]. 

Согласно правовой позиции Европейского суда, принцип правовой определенности необходим 

для обеспечения соответствия национального права международным стандартам «законности», 

поэтому положения национального права по условию лишения свободы человека должны быть 

определенными. 

Рассматривая вопрос «законности» лишения свободы, согласно позиции, Европейского Суда, 

нами выявляется отсутствие, либо недостаточная обоснованность в решениях национальных судов, 

что приводит в свою очередь к нарушению. В случае выявления такого нарушения Европейский Суд 

оценивает его как судебный произвол, несовместимый с принципом защиты [11]. 

Таким образом, подводя итог нашего исследования, можно прийти к выводу, что сложившаяся 

практика применения меры пресечения в виде заключения под стражу свидетельствует о ее широком 

применении в РФ, в связи с тем, что лицо не сможет скрыться от следствия и суда. Само содержание 

под стражей уже физически оказывает давление подозреваемых (обвиняемых) и заставляет их 

сотрудничать со следствием. Данные действия нами расцениваются, как злоупотребление со стороны 

должностных лиц. При этом Конституционный суд РФ неоднократно указывал на недопустимость 

злоупотребления таким правом. Однако анализ сложившейся судебной практики показывает, что все 

необходимые условия и гарантии не всегда на практике реализуются и могут нести лишь 

формальный характер. 
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Актуальность настоящей статьи обусловлена значимостью борьбы с экономическими 

преступлениями для сохранения законодательных основ ведения бизнеса, защиты интересов 

государства и честных участников рынка. Незаконное предпринимательство влечет за собой широкий 

спектр негативных последствий, включая потерю налоговых доходов государством, дестабилизацию 

экономики и подрыв доверия со стороны инвесторов. Данная проблема особенно акцентирована в 

контексте глобализации и развития цифровых технологий, которые открывают новые возможности 

для совершения преступлений. Современная методика расследования этих дел требует постоянного 

обновления в связи со сложностью задач идентификации, пресечения и предотвращения подобных 

видов правонарушений, что делает тему не только социально значимой, но и требующей глубокого 

научного осмысления. 

С другой стороны, эффективность противодействия незаконному предпринимательству 

напрямую зависит от качества методик расследования, которые должны учитывать меняющийся 

характер преступлений и использование новых экономических схем и технологий. Пробелы в 

существующих подходах к расследованию, сложности сбора доказательств, а также низкая 

информированность и подготовка правоохранительных органов становятся серьезными 

препятствиями на пути эффективной борьбы с экономическими преступлениями. Это создает 

неотложную потребность в разработке и обсуждении новых методик расследования, способных 

адекватно реагировать на современные вызовы и быть на шаг впереди злоумышленников. 

Рассмотрение данный вопросов и формирование системного подхода к расследованию незаконной 

предпринимательской деятельности является ключом к укреплению правовой системы и 

экономической безопасности государства. 

Незаконное предпринимательство представляет собой осуществление предпринимательской 

деятельности без соответствующей регистрации либо без лицензии в случаях, когда данная лицензия 

обязательна, если данное деяние причинило крупный ущерб организациям, гражданам и государству 

или же сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (ч. 1 ст. 171 УК РФ) [1]. Как следует из 

содержания уголовно-правового законодательства – основанием к проведению проверки сообщений 

о преступлении, указанных в статье 171 УК РФ, считается заявление физического лица либо 

представителя юридического лица об оказании определенной организацией (т.е. юридическим 

лицом) либо физическим лицом услуг (имеется ввиду выполнение работ) ненадлежащего качества и 

не в полном объеме [1]. 

Опубликованные данные указывают на постоянное увеличение числа преступлений в 

сегменте нелегального бизнеса. Согласно информации, предоставленной Министерством внутренних 

дел РФ, в 2022 году было зафиксировано 305 тысяч инцидентов незаконной предпринимательской 

активности. Число подобных случаев возросло до 328 тысяч в 2023 году и достигло 401 тысячи за 

первую половину 2024 года [3, с.860]. 

Ежегодный рост преступлений в области незаконной предпринимательской деятельности 

свидетельствует о том, что в нынешнем законодательстве есть пробелы, которые не позволяют 

нормам, регламентирующим предпринимательское право, функционировать должным образом.  

Очевидно, что экономические преступления оказывают чрезвычайно отрицательное 

воздействие на всю структуру общества и принципы рыночного управления. Опасность, несомая 

такими нарушениями закона, кроется в их ужасающих последствиях, прежде всего, в нанесении 

серьезного вреда экономическим интересам национального хозяйства и законным участникам 

бизнес-сообщества. 

Изменчивость экономических условий страны повлекла за собой увеличение разнообразия 

нелегальных способов ведения бизнеса. Это, в свою очередь, влечет за собой возрастающие 

трудности для органов правопорядка в отношении детектирования и последующего расследования 

таких преступлений. Таким образом, существует острая необходимость в обновлении и улучшении 

методов расследования экономических правонарушений [6]. 

Что касается порядка расследования экономических преступлений, то здесь должен быть 

соблюден тот же начальный этап, что и для других преступлений: возбуждение уголовного дела. 

Стоит подчеркнуть, что к основаниям для возбуждения уголовного дела относятся разнообразные 

факторы. К таким относят жалобу от лица на недостаточное или некачественное исполнение работ 

или услуг, как физическими, так и юридическими субъектами; наличие информации о лицензионных 

нарушениях предпринимателями; факты, указывающие на значительный материальный ущерб. 

Рассмотрим типовые следственные ситуации, демонстрирующие осуществление незаконной 

предпринимательской деятельности [5, с.65].  
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 Отсутствие необходимых документов: предприниматель ведет деятельность без 

регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо без получения 

необходимых лицензий и разрешений, что является нарушением законодательства. 

 Обнаружение "черной" бухгалтерии: наличие двойной бухгалтерии может 

свидетельствовать о сокрытии реальных объемов доходов и расходов с целью уклонения от уплаты 

налогов. 

 Занижение налоговых платежей: получение доказательств подтасовок в бухгалтерских 

документах или использование иных схем, приводящих к существенному уменьшению налоговых 

обязательств. 

 Нарушение трудового законодательства: незаконное использование труда, в частности, 

привлечение работников без оформления трудовых договоров или с выплатой "зарплаты в 

конвертах", что также влечет за собой уклонение от уплаты налогов и страховых взносов. 

 Продажа контрафактной продукции: оборот подделок, имитирующих продукцию 

известных брендов или защищенную авторскими правами, что подразумевает нарушение 

интеллектуальной собственности и других связанных прав. 

 Незаконная торговля контролируемыми товарами: сбыт товаров, требующих специальных 

разрешений, например, фармацевтических препаратов или алкогольной продукции, без 

соответствующих лицензий. 

 Использование фронтовых фирм: создание и использование юридических лиц, 

фактический бизнес которых не соответствует зарегистрированным видам деятельности, часто с 

целью сокрытия нелегальных операций или отмывания денежных средств. 

 Фактический анонимный контроль над бизнесом: когда истинные владельцы или 

бенефициары бизнеса скрыты за номинальными руководителями, что может свидетельствовать об 

уклонении от налогов или других законодательных требований. 

Расследования таких ситуаций требуют от следователей тщательного анализа документации, 

допросов свидетелей, проведения экспертиз и использования других правоохранительных мер, чтобы 

подтвердить факт совершения незаконной предпринимательской деятельности и привлечь к 

ответственности виновных лиц. 

Получив материалы по уголовному делу, связанному с незаконной предпринимательской 

деятельностью, следователю необходимо выявить следующее [2, с. 223]: 

– Представлены ли все необходимые документы, в которых подтверждается наличие 

преступных действий по незаконному предпринимательству 

Сюда входит проверка регистрационных документов бизнеса, наличие лицензий, патентов, 

разрешений на торговлю определенными видами товаров, налоговые декларации, а также вся 

бухгалтерская отчетность. Следователь должен также оценить доказательственную значимость 

представленных бумаг: выявить любые несоответствия, которые могут указывать на фальсификацию 

данных или осуществление деятельности в обход установленных законом норм. 

– Определить степень подлинности полученных документов и их копий 

Для этого следователь может привлечь экспертов-криминалистов, специализирующихся на 

документоведении, которые по письменным признакам, методам печати и другим атрибутам могут 

выявить признаки подделки. Важно проверить серийные номера документов, штампы, подписи и 

защитные элементы. Экспертная оценка особенно необходима при подозрении в использовании 

поддельных лицензий, фальшивых договоров или искажении финансовой отчетности. 

– Рассмотреть объяснения (если таковые имеются), которые подтверждают факты 

правонарушения 

Внимательное изучение данных письменных и устных объяснений поможет не только 

выстроить логическую цепь событий и уяснить мотивы действий подозреваемых, но и определить 

последовательность их действий. Важно сопоставить факты, изложенные в объяснениях, с 

материальными доказательствами и другими выявленными обстоятельствами дела. Это помогает 

выявить противоречия, уточнить детали и обстоятельства совершения экономических 

правонарушений и обосновать обвинения. 

Примечательно, что уже на самой первой стадии расследования преступления в области 

незаконного предпринимательства – анализ поступившей первичной информации, следователь 

должен выяснить, не содержится ли в полученной информации признаков организованной 

преступной деятельности.  

Для того, чтобы процесс расследования был выстроен корректно и дал результаты, 

следователю необходимо четко определить, какой вид предпринимательской активности был 
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выполнен с нарушениями, а также какие именно правила и нормативы были нарушены. При 

реализации этой задачи применяется метод криминалистического сопоставления: к примеру, 

сравнение установленных стандартов ведения конкретных операций с фактическим поведением и 

действиями лиц, непосредственно участвующих в этих процессах, становится ключевым. 

С целью определения конкретного финансового правонарушения рекомендуется использовать 

метод распознавания способа по следующим основаниям [4, с.199]: 

– По типовым признакам, характерным для этого способа. Это подразумевает анализ ряда 

характеристик и моделей поведения, которые обычно свойственны для определенного способа 

незаконной финансовой деятельности. Например, для определения фактов мошенничества 

признаками могут служить поддельные документы, расхождения в отчетности или необоснованные 

финансовые операции. 

– Путем аудиторской проверки (ревизии). Аудиторская проверка или ревизия – это еще один 

метод определения финансовых правонарушений. Профессиональные аудиторы проводят детальный 

анализ финансовой документации компании на предмет выявления ошибок, несоответствий или 

мошенничества. Ревизия включает в себя проверку бухгалтерских книг, банковских операций и 

других документов, что может выявить признаки неправомерной деятельности. 

– При помощи оперативно-розыскных средств. Применение оперативно-розыскных средств 

также играет важную роль в обнаружении финансовых нарушений. Такие меры включают слежку, 

прослушивание, а также сбор информации от информаторов. Эти действия направлены на получение 

безопасного доступа к информации, которая может быть скрыта и не документирована, раскрывая 

тем самым незаконные финансовые схемы. 

– По аналогии. Это подход, когда текущее расследование сравнивается с ранее решенными 

делами, имеющими схожие обстоятельства. Изучение подобных случаев может помочь обнаружить 

закономерности и методы, которые часто используются нарушителями в данной сфере. 

В процессе фиксации преступлений, совершенных определенным человеком, сотрудники 

полиции обязаны зафиксировать каждое противоправное действие. Важно аккуратно установить 

характер умысла в контексте времени проведения незаконных операций (продолжительные 

преступления).  

В завершение стоит подчеркнуть, что выявление фактов нелегального бизнеса представляет 

собой комплексную задачу. По этой причине следователь, занимающийся подобными делами, 

должен иметь специальные умения и знания, которые обеспечат эффективное применение 

инструментария и техник, облегчающих процесс раскрытия преступлений. Следовательно, мы 

убеждены, что преступления, упомянутые в данной статье, должны быть преданы рассмотрению 

органов, чья экспертиза лежит в сфере экономических правонарушений. 
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Принцип осуществления правосудия только судом, согласно ч. 1 ст. 118, ст. 49 Конституции 

Российской Федерации и ст. 8 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту УПК РФ), закрепляет следующие основополагающие положения:  

1) правосудие по уголовным делам на территории Российской Федерации осуществляется 

только судом;  

2) подсудимый может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут 

уголовному наказанию только на основании вступившего в законную силу приговора суда;  

3) подсудимый имеет право на рассмотрение уголовного дела по подсудности в соответствии 

с УПК РФ [1].  

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 28.11.1996 № 19-П «По 

делу о проверке конституционности ст. 418 УПК РСФСР в связи с запросом Каратузского районного 

суда Красноярского края» из принципа осуществления правосудия только судом были даны 

следующие разъяснения, что никакой другой государственный орган не правомочен осуществлять 

функцию осуществления правосудия, ровно, как и судебные органы не правомочны выполнять 

какую-либо иную функцию, несвязанную с осуществлением правосудия»[2]. 

Основным предназначением исследуемого принципа, на наш взгляд, является гарантия 

защиты граждан от незаконного применения к ним уголовного наказания каким-либо другим 

государственным органом, кроме суда, а также гарантия вынесения законного, обоснованного, 

мотивированного и справедливого судебного решения по уголовному делу. 

По нашему мнению, первой проблемой, на которую следует обратить внимание, является 

отсутствие законодательного закрепления принципов, основ и контроля по распределению 

уголовных дел в судах общей юрисдикции. Важность решения данной проблемы отражается и на 

принципе независимости судей. Необходимо обратить внимание, что механизм по распределению 

уголовных дел на сегодняшний момент регламентирован только подзаконными ведомственными 

актами. Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде от 21.05.2007 не содержит 

основных принципов и основ по распределению уголовных дел. При поступлении уголовного дела в 

апелляционную инстанцию Красноярского краевого суда, автоматизированная информационная 

система по распределению уголовных дел определяет только судью, участвующего в деле в качестве 

докладчика. Однако, в случае необходимости рассмотрения уголовного дела судебной коллегией, 

данная программа не определяет других судей, которые будут участвовать при его рассмотрении. В 

связи с чем данный выбор осуществляется уже судьей-докладчиком или судьей-

председательствующим, что, по нашему мнению, не должно допускаться на практике [3]. 

Возможность вмешательства вышестоящего суда в вопросы распределения дел между судами, 

регламентированная в уголовно-процессуальном законодательстве СССР была признана 

противоречащей основам Конституции [4]. На настоящий момент, законодательство допускает 

возможность вмешательства председателя вышестоящего суда в вопросы распределения дел между 

судами в соответствии со ст. 35 УПК РФ, когда все судьи нижестоящего суда подлежат отводу. Так, в 

нарушение данных требований закона Пермский районный суд рассмотрел по существу уголовное 

дело, отказав в удовлетворении ходатайства обвиняемого об изменении территориальной 
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подсудности. Данное нарушение выразилось в рассмотрении не тем судом ходатайства об изменении 

территориальной подсудности, что Пермским краевым судом было признано существенным и 

неустранимым нарушением норм УПК РФ. В связи с чем приговор суда первой инстанции был 

отменен с направлением уголовного дела на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе со 

стадии подготовки к судебному заседанию [5]. 

Согласно уголовно-процессуальной науке, некоторыми авторами был предложен ряд 

принципов распределения дел между судьями в многосоставных судах: предметный (учитывается 

специализация судьи), временной (количество поступающих и уже имеющихся дел в производстве у 

судьи), а также территориальный (зональный), смешанный и другие [6]. 

В Рекомендации № R (94)12 «О независимости, эффективности и роли судей в отправлении 

правосудия» и ст. 15. Устава Совета Европы закреплено, что на распределение дел не должны влиять 

кто-либо из сторон в деле или любые другие лица, заинтересованные в исходе этого дела. Таким 

образом, распределение уголовных дел должно осуществляться с помощью жеребьевки или системы 

автоматического распределения [7]. 

Европейский суд по правам человека указывает, что способы распределения дел в 

национальных судах были объективными и не допускали произвольный переход дела от одного суда 

к другому. По делу «Посохова против Российской Федерации» заявитель утверждал, что состав суда, 

вынесшего ему приговор, не был судом, созданным на основании закона, на что Европейский Суд 

отметил, что словосочетание «созданный на основании закона» относится не только к правовому 

основанию самого существования «суда», но и к составу суда по каждому делу (решение ЕСПЧ от 

04.05.2000 по жалобе № 31657/96 «Бускарини против Сан-Марино»). Таким образом, Европейский 

Суд пришел к выводу, что утверждения заявителя по данному делу, касаются явного нарушения 

положений внутригосударственного законодательства о назначении судебных должностных лиц. Тот 

факт, что в данном деле речь идет не о судьях, а о народных заседателях не имеет особого значения, 

так как в соответствие со ст. 15 УПК РCФCР народные заседатели при осуществлении правосудия 

пользуются всеми правами судей [8]. 

Также немаловажной остается проблема по реализации принципа осуществления правосудия 

только судом при отсутствии закрепления термина «правосудие» в Конституции Российской 

Федерации. В настоящее время в юридической литературе выделяется две точки зрения ученых к его 

пониманию. Первая группа авторов, в том числе А.П. Гуськова, считает, что правосудие является 

единственной формой реализации всех видов судебной деятельности [9]. Вторая группа авторов М.С. 

Строгович, З.З. Зинатуллин, на наш взгляд, придерживается более обоснованной позиции, что под 

правосудием понимается деятельность суда по рассмотрению дел согласно регламенту судебного 

заседания с принятием итогового решения [10]. Тождественное определение содержится и в 

постановлении Конституционного Суда Российской Федерации, в котором указано, что 

осуществлением правосудия является не все судопроизводство, а лишь определенная часть, 

заключающаяся в принятии итогового акта по существу дела» [11]. 

Подводя итог, вышесказанного, на наш взгляд, решение некоторых проблем будет решено 

внести в УПК РФ специальных правила (принципов) по распределению дел между судьями, 

закрепить процессуальной формы принятия решения о передаче дела конкретному судье и 

определить должностных лиц, которые должны принять решение о передаче дела судье. Во-вторых, в 

связи созданием механизма по распределению дел между судьями в многосоставном суде 

дополнительно предусмотреть возможность распределения дел в связи со специализацией судьи и 

количества, находящихся у него в производстве дел, а также их сложности. При назначении 

судебного заседания по коллегиальному делу, нами предлагается с помощью программы 

дополнительно выбирать и других судей, которые будут входить в состав суда. Также нами 

предлагается дополнить ст. 30 УПК РФ ч. 1.1 следующего содержания: «Замену состава суда (судьи) 

в процессе рассмотрения и разрешения дела необходимо осуществлять с помощью использования 

автоматизированной информационной системы».  
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Аннотация: В статье рассматривается доказательственное значение следов животных в криминалистике, 

особенно в случаях краж скота, браконьерства и контрабанды. Автор подчеркивает, что следы животных, 

такие как отпечатки лап, когтей, шерсть или биологические жидкости, являются важным источником 

информации для установления обстоятельств преступления, идентификации участников и восстановления 

картины произошедшего. Особое внимание уделено анализу следов при краже скота, включая 

определение вида животного, направления движения и численности угнанных животных. Также 

рассмотрены современные методы предотвращения краж, такие как биркование, чипирование, 

использование GPS-трекеров и биометрической идентификации. Статья содержит статистические данные 

о снижении уровня хищений скота в России и Казахстане, а также обсуждает проблемы и перспективы 
использования следов животных в криминалистике. В заключение автор отмечает важность интеграции 

новых технологий и международного сотрудничества для повышения эффективности борьбы с 

преступлениями, связанными с животными. 
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В современной криминалистике следы играют ключевую роль в раскрытии преступлений. 

Они являются важным источником информации, позволяющим установить обстоятельства 

совершения преступления, идентифицировать участников и восстановить картину произошедшего. 

Однако, помимо следов, оставленных человеком, значительное внимание следует уделять следам 

животных. Эти следы могут быть как прямыми доказательствами, к примеру следы лап или когтей, 

так и косвенными – шерсть, перья или биологические жидкости.  

Использование следов животных в криминалистике особенно актуально в случаях, когда 

преступление происходит в природной среде – браконьерство, кража домашнего скота, контрабанда 

скота. Кроме того, следы животных могут помочь в определении времени совершения преступления. 

Следы в криминалистике понимают, как материальные изменения в окружающей среде, 

возникшие в результате действий участников преступлений. Следы животных относятся к отдельной 

категории, так как их природа и механизм образовался отличаются от следов, оставленных человеком 

или техникой. Они могут быть как видимыми (следы лап и когтей), так и невидимыми (запах, 

биологические следы) [2]. 

 В данной статье мы подробно рассмотрим доказательственное значение следов при краже 

скота. Данный вид преступлений наиболее распространен в сельской местности и странах, 

преимущественно занимающихся животноводством. Существуют различные способы сокрытия этого 

преступления. Например, при перегоне большого количества скота – стараются замести следы копыт. 

При угоне одного животного – на его голову накидывают мешок и животное ведет себя тихо.  

Однако даже в этих случаях остаются следы. По самой форме следа можно определить какое 

именно животное их оставило, к примеру, если след представлен двумя схожими между собой 

половинками, то вероятно след оставлен парнокопытным животным – коровой, козой или овцой. 

Если же, обнаруженный след представлен как единое целое (без разделения на 2 внутренние части), 

то вероятно данный след оставлен лошадью или ослом [1]. 

 По оставленным дорожкам следов возможно определить направление движения и 

численность угнанных животных. Также, по расстоянию между оставленными следами возможно 

определить спокойно ли перемещались животные или бегом; шло животное само – обычно 

неуправляемые животные оставляют извилистую дорожку, или же им управляли – в таком случае 

дорожка будет ровной.  

Все это дает общее представление оп произошедшем событии. Для непосредственного поиска 

животного необходимо выявить частные признаки следа, оставленного данным животным. К таким 

признакам можно отнести: расстояния между отобразившимися в нем подошвенными углами, между 

острием стрелки и подошвенным краем роговой стенки, угол стрелки и т. п.  

Для упрощения поиска животных в фермерских хозяйствах стали использовать таврение. 

Тавро – это клеймо, выжигаемое на шерсти или коже животного (лошади, коровы) или рогах (быков, 

коров, волов). При хищении скота поверх уже имеющегося ставят другое тавро в целях изменения 

рисунка. Экспертное исследование по установлению подлинности клейма, определению факта 

изменения первоначального клейма выполняется аналогично решению задач при исследовании 

пломб и пломбираторов, оттисков печатей и штампов [2]. 

В прошедший год, показатели статистики, связанные с хищением скота снизилось на 15,5% 

[3]. Связано это с тем, что были определены границы пастбищ и организованных выпасов, а также 

биркование животных. Эти меры позволили не только упростить контроль за перемещением скота, 

но и значительно усложнить задачу для преступников, пытающихся скрыть факт кражи. Однако, 

несмотря на положительную динамику, проблема хищения скота остается актуальной, особенно в 

регионах с развитым животноводством, таким как Казахстан. 

Казахстан, являясь одной из крупнейших стран с развитым животноводством, также 

сталкивается с проблемой хищения скота. По данным статистики, в 2022 году было зарегистрировано 

более 1200 случаев краж скота, что на 10% меньше, чем в предыдущем году. Это снижение связано с 

усилением мер безопасности и внедрением современных технологий. Однако, в некоторых регионах, 

таких как Алматинская, Жамбылская и Туркестанская области, уровень краж остается высоким из-за 

обширных пастбищных территорий и сложностей в их контроле. 

Основными объектами краж являются крупный рогатый скот (коровы, быки) и мелкий 

рогатый скот (козы, овцы).  Преступники часто действуют организовано, перегоняя украденных 

животных через границы областей или даже за пределы страны. Это делает расследвание таких 

преступлений особенно сложным. 

Одним из наиболее эффективных способов предотвращения краж скота является 

использование современных технологий. Например, внедрение GPS-трекеров позволяет отслеживать 
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местоположение животных в режиме реального времени. Это особенно полезно в случаях, когда скот 

угоняют на большие расстояния. Такие устройства могут быть закреплены на ошейниках или 

вживлены под кожу животного, что делает их незаметным для преступников. 

Кроме того, биометрические методы идентификации животных, такие как чипирование, 

становятся все более популярными. Чипы, содержащие уникальный идентификационный номер, 

вводятся под кожу животного и позволяют быстро установить его принадлежность конкретному 

владельцу. Это значительно упрощает процесс поиска и возврата украденного скота. 

Следы животных являются важным инструментом в криминалистике, особенно в случаях, 

связанных с кражей скота, браконьерством или контрабандой. Их анализ позволяет не только 

восстановить картину преступления, но и идентифицировать участников, определить время и место 

совершения преступления. Современные технологии, такие как ДНК-анализ, 3D-сканирование и 

искусственный интеллект, значительно расширяют возможности криминалистики. Однако для 

дальнейшего прогресса необходимо решать существующие проблемы, такие как недостаток 

экспертов и ограниченный доступ к технологиям. В будущем интеграция новых методов и 

международное сотрудничество помогут сделать использование следов животных еще более 

эффективным инструментом в борьбе с преступностью. 
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Согласно данным, приведенным на официальном сайте МЧС России, для снижения гибели 

людей, а также материальным потерям ценностей и имущества, необходимо сократить среднее время 

формирования сообщения о пожаре и прибытия пожарных на 15 минут от существующего сегодня. В 

условиях, когда обязанность сообщить о пожаре возложена на сторожа или медсестру социального 

объекта, невозможно гарантировать быстрое оповещение пожарных о чрезвычайной ситуации, о 

пожаре. В связи с сокращением штата, количества часов для работников социально – важных 

объектов, происходят в действительности такие ситуации, что на объекте большую часть времени, 

особенно ночью никто не находится и в случае пожара сообщение о нем долго не поступает, в связи с 

чем образуются дополнительные условия способствующие увеличению времени тушения пожара.  

В данных ситуациях большую роль играет человеческий фактор, из – за этого увеличивается 

время  

сообщения, вследствие чего время прибытия пожарных машин к месту вызова, к месту 

пожара.  

Для исключения весомой роли человеческого фактора при передаче сигнала о пожаре, в МЧС 

России была разработана система ПАК «Стрелец - Мониторинг», для социально – значимых 

объектов, а также с ночным пребыванием. Данная система передает сигнал о пожарной тревоге на 

пульт государственной противопожарной службы «01» автоматически незамедлительно, что в свою 

очередь позволяет:  

- максимально сократить время до начала тушения пожара; 

- значительно снизить ущерб; 

- и самое главное – спасти жизни людей.   

Кроме того, данная система призвана контролировать работоспособность систем пожарной 

сигнализации на объектах защиты, что позволяет при необходимости оперативно избежать 

непоправимых последствий в случае пожара. 

В первую очередь подключают к системе ПАК «Стрелец - Мониторинг» школы, детские 

сады, а также учреждения здравоохранения и массового развлечения. 

Таким образом, исключая человеческий фактор и передавая извещение о пожаре 

автоматически, «Стрелец – Мониторинг» сводит к минимуму время реагирования на тревожный 

сигнал и тем самым спасает жизни людей.  

Здания детского сада №51 (бывшего №191) оснащено данной системой передачи сигнала о 

пожаре, задымлении, кроме всего этого, для профилактики и предотвращения угроз, в здании 

имеются стенды «Терроризм – угроза обществу», где прописана важная и необходимая информация 

(Предупредительно – защитные меры; Обязанности должностных лиц; Действия населения при 

угрозе теракта; Что делать при обнаружении взрывных устройств и т.д.).  

Информативный стенд «Гражданская оборона», где размещены инструкции о порядке 

действий при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера. Памятка «Внимание всем». Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» №28 от 

12.02.1998 года. Кроме нормативных документов, представлены памятки, что делать при пожаре, как 

проходит эвакуация, информация, что такое стихийное бедствие? И т.д.  

В здании детского сада присутствуют эвакуационные планы, эвакуационные планы шрифтом 

Брайля, эвакуационные  выходы, таблицы на пути следования к эвакуационному выходу другие 

превентивные меры. 

Необходимость совместных с администрацией, регулярных пожарно – тактических занятий 

(ПТЗ), а также пожарно – тактических учений (ПТУ), так как в процессе данных мероприятий все 

стороны отрабатывают действия при пожаре, такие как эвакуация, оповещение и др.  

Кроме всего этого важной составляющей мерой по предупреждению и минимизации 

последствий пожара, является необходимость знакомства и изучения со всем персоналом 

дошкольного учреждения с документом предварительного планирования действий по тушению 

пожара, таким как планом тушения пожара на социально – значимый объект (ПТП).  

Согласно анализу текущей ситуации в области мер противопожарной безопасности, а также 

статистики пожаров и срабатывания пожарных сигнализаций (АПС) в образовательных учреждениях, 

в том числе дошкольных, можно сделать вывод, что данной системой мер пожарной безопасности, 

количество пожаров в зданиях образовательных организациях сокращается, так за 2023 год по 

Российской Федерации было 152 пожаров, а за 2024 год 147, прямой материальный ущерб сократился 

более чем на 35000 рублей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что соблюдение мер пожарной безопасности являются 

эффективными из существующих мер во избежание пожаров и минимизации их последствий.  
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В современных условиях российское общество характеризуется преобладанием 

экономических отношений. Изменения в этих отношениях приводят к появлению новых видов 

противоправных действий, включая те, которые ранее не были охвачены уголовным 

законодательством. В настоящее время кредитование затрагивает практически все аспекты 

экономической жизни как общества, так и государства. Тем не менее, кредитная система остается 

наиболее уязвимой к криминальным угрозам. Необходимость и важность решения существующих 

проблем, связанных с расследованием преступлений, связанных с незаконным получением кредита, а 

также настоятельная потребность в их теоретическом анализе и недостаточная степень изученности 

данной темы, не соответствующая требованиям практики, подчеркивают актуальность данной 

работы. 

Незаконное получение кредита, в соответствии со статьей 176 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, происходит, когда индивидуальный предприниматель или руководитель 

компании получает кредит или льготные условия кредитования, предоставляя банку или другому 

кредитору заведомо ложную информацию о своем финансовом состоянии или деловой активности. 

Это деяние должно повлечь за собой значительный ущерб. 

Для методики расследования преступления важна его криминалистическая характеристика. 

Р.С. Белкин в своей работе, говорит: «учет элементов, относимых теперь к 

криминалистической характеристике преступлений, осуществлялся при разработке частных методик 

с момента их зарождения» [1].  
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Г.М. Меретуков полагает, что к четырем ключевым элементам криминалистической 

характеристики преступлений можно отнести: объект преступного посягательства, метод совершения 

преступления, следы, оставленные на месте происшествия, и другие аспекты. [3]. 

Если разбирать криминалистическую характеристику незаконного получения кредита, то 

предметом посягательства при незаконном получении кредита преступление включает три основные 

составляющие: кредиты, которые представляют денежные средства, предоставляемые финансовыми 

учреждениями; документы, которые могут оказаться поддельными или ненадежными; и данные, 

содержащие недостоверную сведения о финансовом положении заемщика и его кредитной истории. 

Если рассматривать способы совершения преступления, можно выделить: способы 

совершения преступлений: создание фиктивных компаний: главная цель заключается в получении 

кредита, его присвоении и последующей ликвидации "фирмы". Изготовление поддельных 

документов и их использование при заключении кредитных соглашений: цель состоит в создании 

видимости финансовой состоятельности или сокрытии определенных аспектов финансово-

хозяйственной деятельности заемщика. Незаконная передача денежных средств, ценных бумаг или 

другого имущества лицу, занимающему управленческие должности в коммерческой или иной 

организации, за выполнение действий в интересах передающего, исходя из служебного положения 

этого лица. 

Следы преступления при незаконном получении кредита могут включать фальшивые 

документы, электронные улики (такие как IP-адреса и переписки), записи телефонных разговоров с 

кредитными организациями, а также свидетельские показания работников кредитных учреждений. 

Г.М. Мерекутов указывает и на другие, самые различные элементы методики расследования 

преступлений: обстановку совершения преступления, следственные ситуации, обстоятельства, 

подлежащие выяснению [3]. 

Обстановка преступления не всегда является доказательством, однако осмотр места 

происшествия может зафиксировать состояние предметов, задействованных в преступлении, в 

соответствии со статьей 176 УК РФ. Местами совершения преступлений часто всего выступают 

различные помещения, такие как офисы и расчетно-кассовые центры. 

И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин и Н.П. Яблоков одновременно было высказано мнение, что 

«ситуационный анализ преступлений имеет огромное значение для криминалистики, поскольку 

согласно современным научным представлениям, в ее предмет входят не только следственные 

действия, но и криминальная деятельность, обладающая ситуационной природой». [2]. 

В рамках данного преступления можно выделить несколько типичных следственных 

ситуаций: 1) Установлено, что кредит был получен незаконным способом, имеются данные, 

указывающие на конкретного подозреваемого, который отрицает свою причастность. 2) Установлено, 

что кредит был получен незаконно, есть подозреваемый, который признает свою вину и дает 

правдивые показания. 3) Установлено, что кредит был получен незаконным образом, имеется 

подозреваемый, который признает свою вину и дает показания, однако сотрудники банка отрицают 

неправомерность своих действий. 4) Установлено, что кредит был получен незаконно, 

подозреваемый идентифицирован, но он скрывается, и его местонахождение неизвестно. 

Не менее значимой составляющей методики расследования являются обстоятельства, 

подтверждающие факт незаконного получения кредита. Ключевые аспекты включают: сам факт 

незаконного получения кредита (сбор и анализ документов); способ его получения: необходимо 

узнать, какие документы были подделаны, и кем подготовлены и подписаны, а также кто из 

сотрудников банка принимал и проверял эти документы; эти документы указывают на место и время 

неправомерного получения кредита: следователь должен установить местонахождение кредитной 

организации, руководство и сотрудников, участвовавших в процессе, а также время создания и 

подачи поддельных документов. 

Как замечает В.А. Пономаренков, в этом контексте «представление объектов – 

потенциальных доказательств – формирует условия для их сбора, однако выходит за рамки 

непосредственного этапа доказывания, выступая как бы в качестве познавательного акта, 

направленного к следователю, судье (суду)» [4]. 

К числу первоочередных следственных действий можно отнести изъятие (выемку) или 

обнаружение и изъятие (обыск) документов, а также осмотр производственных и складских 

помещений, а также офисов компании. 

В ходе расследования данного преступления осуществляются судебно-бухгалтерская и 

судебно-экономическая экспертизы, либо выполняется комплексная судебная экспертиза с 
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привлечением специалистов, обладающих специальными знаниями в области бухгалтерского учета и 

экономики. 

Одним из наиболее эффективных тактических приемов допроса является предъявление 

доказательств. Именно поэтому в каждом уголовном деле, касающемся незаконного получения 

кредита, применяется соответствующий прием с документацией. При предъявлении документов во 

время допроса необходимо объяснять их доказательственную значимость. 

В процессе изучения методов расследования незаконного получения кредитов были сделаны 

выводы. Незаконное получение кредита представляет собой сложную задачу, требующую 

комплексного подхода и регулярного обновления методов расследования из-за разнообразия схем 

получения кредитов. 
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению индивидуальных особенностей правонарушителя. 

Подчеркивается, что далеко не все личностные характеристики индивида, совершившего 

противоправное деяние, важны для процесса следствия. В рамках исследования выделяются те черты, 

которые имеют криминалистическое значение. Индивидуальность преступника анализируется в 

контексте ее роли как составной части криминалистической характеристики. 
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Криминалистика проявляет специфический интерес к личности преступника, отличный от 

криминологии, психологии или уголовного права.  

Одной из главных задач является то, что использовать информацию о личности для 

оптимизации тактики следствия, а знание особенностей преступника помогает в раскрытии 

конкретных преступлений, поскольку именно эти особенности мотивируют его действия, определяют 

цель, способы совершения и сокрытия преступления, а также поведение, как до, во время и после 

него. 

Главным интересом криминалистики, как психологические черты преступника проявляются в 

объективной реальности, оставляя следы. Раскроем понятие преступника с точки зрения 

криминалистики. Преступник - это индивид, совершивший преступление из-за антиобщественных 
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взглядов, выбравший опасный путь для достижения цели, игнорирующий интересы общества и не 

стремящийся смягчить последствия своих действий. 

Криминальный портрет преступника формируется на основе психологических, 

социологических знаний, криминальной статистики и юридической практики.  

Криминалистические признаки, в отличие от криминологических, ориентированы на 

практическое применение в расследовании. Криминалистика исследует те аспекты личности, которые 

детерминируют преступную деятельность, необходимые для разработки эффективных методов 

обнаружения и изучения следов преступления, повышения эффективности следствия и суда. Оценка 

личности позволяет понять механизм преступления и действия после него, помогая выбрать 

оптимальные методы расследования. 

Психология, социология и криминология предоставляют ценные знания, которые 

криминалистика систематизирует для расследования конкретных преступлений. С 

криминалистической точки зрения, личность преступника - это система знаний о лице, совершившем 

преступление, используемая для его раскрытия, что отличается от понятий, принятых в других 

науках. 

Безусловно, всестороннее восприятие преступной личности выходит за рамки 

криминалистического анализа. Тем не менее, для успешного расследования нет необходимости в 

полном объеме данных о преступнике. Наибольшую ценность представляет информация, 

непосредственно способствующая раскрытию конкретного преступления. Поэтому, в 

криминалистической характеристике целесообразно выделять не полную личность преступника, а 

лишь релевантные сведения о его свойствах, имеющие значение для дела. 

Некоторые исследователи, например, Р.С. Белкин, включают характеристику личности в 

криминалистическую характеристику. В.Ф. Ермолович подчеркивает важность «данных о личности» 

как центрального элемента при расследовании отдельных видов преступлений. Однако, акцент 

делается на тех аспектах, которые могут повлиять на ход расследования. И.А. Возгрин также 

выделяет типичные черты преступников, указывая на связь между ними, типом преступления и 

жертвой. 

В.А. Жбанков отмечает три интересующих криминалистику аспекта личности: социальные, 

биологические и психологические. Разногласия в терминологии не имеют существенного значения, 

поскольку, даже говоря о «личности», подразумевается учет лишь тех свойств, которые влияют на 

механизм преступления и процесс следообразования. 

М.А. Лушечкина допускает использование термина «личность», подразумевая совокупность 

криминалистически значимых качеств. С.Н. Чурилов подчеркивает интерес криминалистики лишь к 

объектам, отражающим преступление и его участников, а также к результатам этого отражения, 

важным для раскрытия и предупреждения преступлений [1]. 

Таким образом, утверждение о том, что криминалистика рассматривает преступника как 

биосоциальное явление, представляется спорным, иначе размываются границы с криминальной 

психологией и криминологией. 

В противном случае, криминалистика рисковала бы стать простым повторением других наук. 

Поэтому ошибочно полагать, что криминалистику интересует абсолютно все о личности 

преступника. Задачи, которые она решает при изучении обвиняемого, отличаются от задач других 

юридических наук в этой области. Р.С. Белкин подчеркивал, что если обобщить свойства личности, 

исследуемые криминологией, судебной психологией и частично уголовным и уголовно-

процессуальным правом, то криминалистике остается изучение: соматических и 

психофизиологических особенностей для розыска и идентификации; этих же особенностей, 

проявляющихся в способе совершения преступления; методик изучения личности участников 

процесса следователем и судом в практических целях судопроизводства. 

Характеристика и структура личности преступника – связанные понятия, но различающиеся 

по ряду признаков. Характеристика – это система признаков, включающая пол, возраст, образование, 

тяжесть преступления, повторность, интересы, взгляды, ценности, силу воли, эмоции и интеллект [2]. 

Социально-демографические признаки указывают на склонность к определенным 

преступлениям. Например, молодые люди без постоянного дохода чаще совершают преступления, 

связанные с наркотиками (ст. 228-228.1 УК РФ). Уголовно-правовые качества позволяют понять, кто 

может совершить преступление или усугубить его общественную опасность. Этические качества 

формируют нравственные характеристики, где у преступника преобладают отрицательные черты. 

Психологические особенности, такие как импульсивность и подозрительность, свойственны 

лицам, совершающим тяжкие преступления. Структура личности преступника формируется через 
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деятельность: потребностно-мотивационная сфера (внутренние силы), ценностно-нормативная сфера 

(образы и направленности) и функционально-ролевая сфера (модель поведения). 

 Физиологическая основа характера – это система условных рефлексов, формирующихся под 

влиянием окружения. Неоднородность – ключевая черта личности преступников. Убийца отличается 

от вора, профессионал – от новичка [3]. 

С точки зрения общественной опасности, можно выделить четыре типа преступников, данные 

представлены на следующей схеме (Рисунок 1): 

 

 
 

Рисунок 1 – Типы преступников 

 

А также по степени укорененности антисоциальных наклонностей выделяют случайный и 

криминогенный типы. Последний, в свою очередь, подразделяется на: 

- Последовательно-криминогенный - он формируется в среде, где преступное поведение 

является нормой. 

- Ситуативно-криминогенный - это нарушение закона объясняется неблагоприятными 

условиями жизни. 

- Ситуативный – то есть преступление совершается из-за дефектов личности и сложной 

жизненной ситуации. 

Личность формируется под влиянием социальных факторов, хотя биологические и 

генетические особенности также играют роль. Причиной преступления могут быть как 

наследственные черты (темперамент, способности), так и приобретенные в процессе социализации. 

Развиваясь, человек становится личностью благодаря своему физиологическому состоянию. 

Психически больной не может совершить осознанное преступление [4]. 

Соотношение социального и биологического в развитии меняется. Существуют три стадии, 

они выведены на схеме (Рисунок 2): 

 

Рисунок 2 – Стадии социального и биологического развития 
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Оказание помощи включает улучшение жилищных условий, содействие в трудоустройстве и 

образовании, а также предоставление других социальных услуг. Этот метод считается наиболее 

эффективным для предотвращения преступлений. 

Принуждение, основанное исключительно на законодательстве, применяется 

правоохранительными органами. Оно регламентируется правовыми нормами и имеет превентивный 

характер. Примеры включают административный арест, штрафы, принудительное лечение от 

зависимостей и административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы [5]. 

Таким образом, изучение личности преступника необходимо для выявления факторов, 

обусловливающих преступное поведение, и его профилактики. Личность преступника является 

центральным элементом в триаде в виде схемы (Рисунок 3): 

 

Рисунок 3 – Триада личности преступника 

В заключении хотелось отметить, что 

криминология, синтезируя знания из педагогики, 

этики и социологии, формирует комплексное 

понимание преступности. Профилактические 

меры должны базироваться на анализе 

криминальных явлений, определяющих 

специфику личности преступника. Важно 

отметить, что, как указывал В.А. Образцов, 

механическое перенесение знаний из других 

областей в криминалистику может сдерживать 

развитие криминалистической мысли. 
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На протяжении всей истории существования уголовно-процессуального законодательства в 

разных странах отношение к такому виду доказательства, как признание вины изменялось от 

присвоения ему статуса совершенного и не требующего поиска дополнительных фактов, 

свидетельствующих о причастности лица к совершению преступления, до предложений об 

исключении возможности использовать его в качестве доказательства. 

Вопросы признания вины и ее доказательственного значения в уголовном процессе являются 

предметом дискуссий для научных деятелей по сей день. Признание вины расценивается как 

доказательство, например, в таких нормативно-правовых актах, как : Устав уголовного 

судопроизводства» 1864 г., УПК РСФСР 1923 г., УПК РСФСР 1960 г., УПК РФ 2001 г. 

До судебной реформы Александра II (1864 г.), в Российской Империи существовал 

инквизиционный тип уголовного процесса, для которого было характерно юридическое неравенство 

разнообразных видов доказательств. Основополагающим и самым важным являлось признание вины. 

Процесс признания вины мог сопровождаться насильственными действиями, которые законодательно 

не запрещались. После признания обвиняемым своей вины, сбор иных доказательств прекращался, 

потому как признание являлось лучшим свидетельством о совершенном уголовном правонарушении. 

В советский период (30е – 40е годы ХХ в.) признание вины считалось «царицей 

доказательств». Вышинский А.Я. отмечал, что существовала переоценка значения признания 

подсудимым своей виновности. Оно считалось истиной, не подлежащей сомнению, наиболее 

серьезным доказательством, даже если данное признание было получено при применении пыток, 

различных методов психологического давления. 

В 1864 г.  проведение судебной реформы привело к принятию «Устава уголовного 

судопроизводства» [1]. Благодаря чему и произошел переход к состязательному уголовному 

процессу. Согласно этому правовому акту, в случае, когда обвиняемый не предоставляет показания, 

следователь обязан изыскивать иные законные средства для достижения истины. Коренным образом 

изменилось место признания вины в системе доказательств. От «царицы доказательств» 

признательные показания стали равнозначными по сравнению с другими полученными в ходе 

расследования уголовного дела доказательствами.  

Согласно УПК РСФСР 1923 г. уже более детально были обозначены условия для получения 

признательных показаний [2]. В ст. 136 данного закона было закреплено, что следователь не имеет 

права требовать от обвиняемого дачи показаний или сознания с помощью насилия, угроз и иных 

подобных мер. 

Важную роль доказательственного права установил УПК РСФСР 1960 г. [3]. В нем глава 5 

посвящена доказательствам, в том числе и признательным показаниям. Согласно ст. 77, признание 

обвиняемым своей виновности могло быть положено в основу обвинения, но только лишь при 

подтверждении ее совокупностью иных доказательств по делу. 

На смену закона 1960 г. пришел новый УПК РФ 2001 г. [4] Действующий закон основывается 

только на состязательном процессе. Подтверждением этого является ст. 17, в которой 

сформулировано правило, что никакие доказательства не имеют установленной силы заранее. Новый 

УПК РФ дублирует положения, установленные ч.2 ст.77 УПК РСФСР 1960 г. 

Следует отметить, признания являются ценным источником доказательств по уголовным 

делам, но их весомость и допустимость зависят от ряда факторов, включая добровольность и 

правдивость. Чтобы гарантировать, что признание является надежным и имеет отношение к 

рассматриваемому делу, суды должны тщательно изучить обстоятельства, связанные с признанием. 

Условно, можно выделить 4 группы признания вины: добровольное, вынужденное, ложное и 

недобровольное признание  

Под добровольным понимается признание, которое делается лицом самостоятельно без 

влияния на него сторонних людей. Это означает, что признание делается свободно, без каких-либо 

угроз или обещаний со стороны сотрудников правоохранительных органов. Такие признания, как 

правило, считаются наиболее надежными, поскольку делаются без какого-либо внешнего давления. 

По принуждению или вынужденным называют признание, сделанное под давлением. Это 

означает, что оно было сделано под угрозой причинения вреда или обещанием вознаграждения. 

Признания, полученные под принуждением, как правило, не принимаются в суде, поскольку они 

считаются ненадежными из-за внешнего давления, которое оказывалось на человека. 

Ложное - это признание, сделанное человеком, который невиновен в преступлении, в котором 

он признается. Ложные признания могут быть сделаны по целому ряду причин, таких как 

психическое заболевание, страх или принуждение. Подобные признания бывает трудно обнаружить, 

поскольку в момент их совершения они могут казаться искренними.  
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Недобровольным является признание, сделанное без полного понимания человеком своих 

прав. Это может произойти, когда человек не информирован о своем праве хранить молчание или 

праве на адвоката. Недобровольные признания, как правило, не принимаются к рассмотрению в суде, 

поскольку они нарушают конституционные права человека. 

Признание должно быть признано судом добровольным, что подтверждается тем фактом, что 

не было никакого принуждения, угроз или обещаний. При оценке правдивости признания 

принимается во внимание вся совокупность аргументов обвинения. Внесудебное признание не может 

считаться заслуживающим доверия, если оно не подкреплено дополнительными доказательствами. 

Согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре», - 

признание подсудимым своей вины не может служить основанием для постановления 

обвинительного приговора, если оно не подтверждено совокупностью других собранных по делу 

доказательств. [5] 

По сей день у ряда ученых возникают сомнения по поводу процедуры, предусмотренной ст. 

75 УПК РФ, так как она не способна на 100% исключить оказание давления да обвиняемого для того, 

чтобы получить признательные показания и сократить объем работы правоохранительных органов. 

Например, Р. Куссмауль считает необходимым вообще исключить данный вид доказательств 

из уголовного процесса, оправдывая это чрезмерно частым злоупотреблением дознавателей или 

следователей своих полномочий с целью получения признательных показаний, а также 

возможностью самооговора. Однако хочется отметить, что подозреваемый или обвиняемых не несут 

ответственность по ст. 307 УК РФ, следовательно, они могут говорить неправду, а значит и имеют 

право на самооговор. 

Например, А.С. Барабаш предлагает внести изменения в п.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ. С целью 

исключить признание вины в целом, как доказательство, а показания подозреваемого, обвиняемого 

оставить только в той мере, где они свидетельствуют о собственной невиновности. 

Конечно, данное предложение требует детальной проработки, хотя оно является вполне 

обоснованным. То есть, следователь или дознаватель будут лишены вообще какой-либо возможности 

и смысла в получении признательных показаний не процессуальными методами, потому что такие 

сведения не будут являться доказательством по делу. Но в то же время обвиняемый не лишается 

права на защиту своих прав от обвинения и в любое время может дать показания. Признание вины 

станет только лишь информацией, при наличии которой у правоохранительных органов будет 

ориентир на то, какие следственные действия необходимо провести. Такого рода информация также 

будет являться гарантией неприменения неправомерных действий со стороны обвинения. 

На основании вышеизложенного, можно сделать некоторые выводы:  

Судебный уставы 1864 г. ввел начало состязательности в уголовный процесс. Это означало, 

что признание обвиняемыми своей вины на законодательном уровне перестало быть абсолютным 

доказательством; 

Только во 2 половине XX века с принятием УПК РСФСР признание обвиняемым своей вины 

начало приближаться к той трактовке, которая существует на сегодняшний день и расцениваться как 

равнозначное доказательство; 

В начале XXI века, как итог реформирования уголовно-процессуального законодательства, 

был принят новый УПК РФ, в котором изменилась модель уголовного процесса с целью обеспечить 

потребности народа в преобразованиях демократического характера. 
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В случае расследования преступлений, которые связаны с торговлей людьми, важно помнить, 

что в данном случае следует помнить о ее составе, куда входит установление обстоятельств, 

подлежащие доказыванию, и признаки, являющиеся характеристикой состава преступления. 

Следовательно, доказывание при факте совершенного преступления, которое имеет прямую 

связь с торговлей людьми, это деятельность органов дознания. Она регламентируется законом, 

включает в себя следствие, которое проводится предварительно и суд [1]. На базе следствия и суда 

разрешается вопрос об уголовной ответственности того лица, которое совершило преступление.  

С данным понятием связано определение пределов доказывания, представляющее собой 

границы исследования обстоятельств событий, которые устанавливаются. За данными границами 

доказывание перестает быть необходимым, следовательно, событие перестает быть вследствие 

отсутствия необходимости. 

Деятельность, связанная с торговлей людьми, включает в себя: 

1. Поиск доказательств преступления. 

2. Доказательный процесс (установление конкретных обстоятельств преступления). 

3. Прогноз препятствий расследованию, его нейтрализация с помощью методов и средств 

криминалистического характера. 

Процесс доказывания преступления, которое включает в себя торговлю людьми, включает в 

себя выяснение всех обстоятельств преступления, которые составляют характеристику состава 

преступления, что имеет важность для дальнейшего правильного разрешения дела [2, c. 38]. 

Обстоятельства можно объединить в группы. Одну из таких групп составляют 

обстоятельства, которые непосредственно относятся к преступлению. Обстоятельства в данном 

случае включают в себя объект преступления и сторону преступления объективного характера. При 

наличии факто торговли людьми имеет место быть нарушение права на свободу личности. При этом 

имеют место быть общественно опасные деяния.  



240 

Другим обстоятельством является место, где было совершено преступление. Оно может быть 

как локальным, так и ситуативным. 

Каким способом осуществляется торговля людьми, зависит от этапа совершения 

преступления, а также цели, то есть от того, для чего было совершено данное преступление. В 

данном случае важно определить, с помощью каких средств была осуществлена купля-продажа лица. 

Это помогает определить время совершения преступления, а также место, в котором оно было 

совершено. 

Далее выясняются обстоятельства, которые были совершены до того момента, как был 

осуществлен факт торговли человеком. Выясняются подробности поведения человека, который 

совершил преступление, связанное с торговлей человеком или людьми. Выясняются контакты тех 

личностей, с которыми связывался подсудимый то совершения факто торговли [3, c. 54]. 

Процесс доказывания преступления включает в себя иные обстоятельства совершения 

преступления, которые не могут не содержать в себе предпосылки к тяжелым последствиям. К ним 

могут относиться: сведения, составляющие характеристику жертву преступления и ее поведение до 

того, как было совершено преступление [4]. 

Завершением уголовного дела в данном случае следует считать завершенное событие с 

момента передачи по факту и получение похищенного лица. Если имела место быть вербовка, то 

пределом доказывания считается время получения согласия пострадавшего на осуществление 

действия, для которого была совершена вербовка.  Также предпосылкой к завершению дела при 

торговле людьми является тот факт, если похищающее лицо по каким-либо причинам отпустило 

похищенное лицо или сообщило родственникам о местонахождении похищенного лица. При этом 

похищенному лице не был нанесен вред жизни и здоровью. 

Таким образом, для того, чтобы определить пределы доказывания по уголовным делам о 

торговле людьми, следует дать некоторые рекомендации судам при рассмотрении дел, которые 

включали в себя: 

- похищение человека или группы лиц; 

- лишение их свободы незаконным путем; 

- торговлю людьми [5, c. 22].  

Рекомендации заключаются в выяснении обстоятельств, которые способствовали совершению 

данного вида преступления, нарушению прав и свобод гражданских лиц. Также следует выяснять, 

какие присутствовали иные виды нарушения закона. Следует помнить, что нарушения при этом 

могли быть допущены при проведении расследования предварительного характера, также в то время, 

когда рассмотрение дела проводил нижестоящий суд.  
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В статье 47 Конституции Российской Федерации [1] закреплено право на рассмотрение дела 

судом с участием присяжных заседателей. Институт присяжных заседателей в Российской Федерации 

является одним из важнейших признаков, в ней воплощается справедливость правосудия.  

Его суть заключается в привлечении граждан к участию в судебных процессах, когда они 

становятся «судьями от народа». При проведении судебного разбирательства с участием присяжных 

заседателей они решают вопросы именно о наличии того или иного факта, события, при этом не 

затрагивая правовые аспекты содеянного. 

Суда присяжных заседателей возник в России XIX веке в ходе судебной реформы, на 

протяжении своего совершенствования не оставался постоянным, а постепенно развивался в 

соответствии с изменениями в государственном и общественном устройстве страны.  

24 августа 1886 г. в Московском окружном суде состоялось первое заседание суда 

присяжных. 

Решение присяжных нередко способствовало вынесению оправдательных приговоров. После 

событий 1917 года новая власть отказалась от судов присяжных. Возврат к этому институту 

осуществился только в начале 21 века. 

К нормативно-правым актам, регулирующим институт присяжных заседателей в Российской 

Федерации являются Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – УПК РФ) 

[1] и в Федеральном законе «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» (далее – Закон) [2]. 

В статье 3 Закона установлены критерии, предъявляемые к присяжным заседателям и 

кандидатам в присяжные. 

В статье 7 Закона указаны категории лиц, которые могут быть исключены из списков 

кандидатов и присяжных заседателей в России, при наличии определенных причин. 

Присяжные заседатели избираются сроком на 4 года. В суде присяжных рассматриваются 

определенные категории дела о преступлениях повышенной общественной опасности, в их числе: 

убийство, похищение человека, изнасилование, бандитизм, угон воздушного, водного судна, 

железнодорожного состава, посягательство на жизнь государственного деятеля и другие. 

В соответствии с изменениями в статье 328 Уголовно - процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее –УПК РФ) в 2016 году [3] уменьшено количество участников коллегии с 12 до 6 

присяжных заседателей.  

В некоторых зарубежных странах при отсутствии термина «присяжные заседатели» имеются 

похожие институты. Так, в Федеративной Республике Германии (далее – ФРГ) эквивалентом такого 

суда выступает «суд шеффенов». В настоящее время суды шеффенов являются неотъемлемым 

элементом германской системы правосудия, участники именуются олдерменами.  В большинстве 

случаев эти суды рассматривают дела по первой инстанции. Они формируются в окружных судах и в 

земельных судах. 

В окружных судах судебное разбирательство с участием олдерменов происходит, если по 

результатам судебного разбирательства обвиняемому может быть назначено наказание в виде 

лишения свободы от двух до четырех лет или помещение в психиатрическую больницу, отдельно или 
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вместе с отбыванием наказания, или под стражу. В состав суда в таких случаях входят два олдермена 

и один или два профессиональных судьи.  

В земельных судах уголовные дела по первой инстанции рассматривают большие штрафные 

палаты в случаях, когда предполагаемое наказание составляет четыре года лишения свободы. В 

состав штрафных палат включаются два олдермена и два или три профессиональных судьи.  

В окружных судах и земельных судах действуют самостоятельные подразделения по делам 

несовершеннолетних, рассматривающие дела по обвинению несовершеннолетних или же взрослых в 

совершении преступлений, связанных с нарушением прав несовершеннолетних. В участковых судах 

к их числу относится суд шеффенов по делам несовершеннолетних в составе одного 

профессионального судьи и двух молодежных олдерменов, а в земельных судах – палаты по делам 

несовершеннолетних в составе трех профессиональных судей и двух олдерменов. 

Согласно Закону ФРГ о судоустройстве [4] должность олдерменов является почетной, их 

отбирают на пятилетний срок. Ими могут исключительно быть граждане Германии (мужчины и 

женщины) в возрасте от 25 до 70 лет, не владеющие в достаточной степени немецким языком, 

проживающие в муниципалитете на момент составления списка кандидатов в олдермены, 

подходящие для исполнения обязанностей по состоянию здоровья, не признанные несостоятельными 

(Закон ФРГ § 31,33).  

Не включаются в список лица, являвшиеся олдерменами два срока подряд и те чей срок 

полномочий, еще продолжается на момент составления списка кандидатов. Некоторые должностные 

лица не могут исполнять обязанности олдерменов:  

- федеральный президент; 

- члены федерального правительства или правительства штата; 

- должностные лица, которые могут быть временно переведены в режим ожидания или на 

пенсию в любое время; 

- судьи и должностные лица прокуратуры, нотариусы и адвокаты; 

- судебные исполнители, сотрудники правоохранительных органов, сотрудники 

исправительных учреждений, а также штатные сотрудники службы пробации и судебных приставов; 

- религиозные служители и члены таких религиозных объединений, которые обязаны жить 

вместе в соответствии с уставом (Закон ФРГ § 34). 

Также законы штата могут назначать высших административных должностных лиц, кроме 

вышестоящих должностных лиц, которые не должны назначаться на должность олдермена. 

Не могут быть олдерменом лица, осужденные к лишению свободы на срок более 6 месяцев, и 

другие граждане. 

Все олдермены подразделяются на основных и вспомогательных Основные призваны 

исполнять обязанности народных судей в течение срока их полномочий. Вспомогательные, 

например, в судах Баварии, выполняют роль запасных народных судей и приступают к исполнению 

обязанностей от случая к случаю, если по каким-либо причинам основные не могут участвовать в 

рассмотрении дела [4]. 

Отбор суда шеффенов производится в 2 стадии: номинации и отбора. Муниципалитет 

составляет список предложений олдерменов каждый пятый год. Кандидаты номинируются общинами 

и должны получить поддержку двух третей членов муниципалитета. Списки номинантов 

отправляются судье окружного магистрата с возражениями жителей. На второй стадии комитеты 

районных судов, производят отбор.  Срок полномочий олдерменов 5 лет. 

При сравнении интитутов участия в деятельности судов представителей народа можно 

отметить что в России присяжные заседатели избираются на срок 4 года, в Германии на 5 лет. 

В Российской Федерации в процессе участвуют 6 либо 8 присяжных, в ФРГ это количество 

составляют 2 олдермена.  

По уровню судов, рассмотрение дел с участием присяжных заседателей осуществляется в 

Верховном Суде РФ, верховных судах республик, краевых, областных судах, судах городов 

федерального значения, автономной области и автономных округов, районных судах, окружных 

(флотских) военных судах и гарнизонных военных судах (далее - суды), за исключением военных 

судов, дислоцированных за пределами территории Российской Федерации. В Германии только в 

окружных и земельных судах. 

По критериям отбора лиц в заседатели и олдермены достаточно схожи, единственное 

различие в предельном возрасте в РФ это 65 лет, в ФРГ 70 лет. 

Если рассматривать обязанности, то в России присяжные в ходе судебного разбирательства 

разрешают только те вопросы, которые возложены на них и поименованы в законе (и список, 
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которых расширительному толкованию не подлежит). В Германии закон не устанавливает 

исключений, олдермены исполняют обязанности судей в полном объеме и с равным правом голоса во 

время основного слушания, как и судьи в магистратском суде, а также участвуют в решениях, 

которые должны быть вынесены в ходе основного слушания, не связанных с вынесением судебного 

решения и которые также выносятся без предварительного слушания могут быть приняты за 

исключением решений для вне общего слушания. 

Схожими является возраст – 25 лет, с которым лицо вносится в списки, критерии, при 

которых гражданин не может быть назначен на должность. В то время как предельный возраст в РФ 

на 5 лет ниже (65 лет), а Германии – 70. Обязанности в разных странах тоже различны, у олдерменов 

Германии более расширенные полномочия, чем в России. А также количество олдерменов в 

судебном разбирательстве ФРГ в три - четыре раза меньше (два), а в РФ 6 либо 8 присяжных. 

Участие представителей народа сформированных судьей способствуют реализации принципа 

справедливости в судебном разбирательстве. 
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Согласно ст. 98 УПК РФ, в процессе осуществления уголовного производства в нашей стране 

к его субъектам могут применяться восемь мер пресечения. Однако для четырех, наиболее строгих из 

них, действует ограничение на принятие решения об их избрании. Могут быть применены как мера 

пресечения только на основании решения суда.  

Различные аспекты применения такой меры пресечения, как залог, регламентированы статьей 

106 УПК РФ. Залог применяется в отношении обвиняемого или подозреваемого на срок не более 

двух календарных месяцев, при этом данный срок исчисляется с момента внесения залога (ч.2 ст. 106 

УПК РФ). Предусмотрен механизм продления данного срока по решению суда в случае, если за два 

месяца завершить предварительное следствие оказалось невозможным и основания для изменения 
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или отмены выбранной меры пресечения отсутствуют (ч. 8.2. ст. 106 УПК РФ). Что касается 

определения таких особенностей применения описываемой меры пресечения, как его вид и размер, то 

данное решение принимается судом на основании таких факторов, как характер преступления, в 

совершении которого подозревается субъект уголовного производства, личность обвиняемого и 

имущественное положение вносителя залога [1]. возврат залогодателю его денежных средств, 

которые были внесены в суд или орган, в котором производился процесс, может быть осуществлен по 

решению суда в случаях постановления приговора, вынесения определения или постановления о 

прекращении уголовного дела (ч. 10 ст. 106 УПК РФ). Однако обвиняемый, в отношении которого 

была избрана описанная мера пресечения, может нарушить наложенные на него обязательства при 

внесении залога. В таком случае вся сумма залога переходит в собственность государства после 

вынесения соответствующего решения суда (ч. 9 ст. 106 УПК РФ). 

Следующая мера пресечения, избрать которую по отношению к подозреваемому имеет право 

исключительно суд, – это заключение под стражу. Данная мера пресечения является самой строгой из 

восьми существующих и описана сразу в двух статьях УПК РФ – 108 и 109. Первая описывает общий 

подход процесса применения данной меры пресечения, вторая – ее сроки [2]. Если говорить о сроках 

содержания под стражей, то согласно ч.1. ст. 109 УПК РФ, они не могут превышать двух месяцев. 

Также, как и в случае залога, заключение под стражу может быть продлено судьей районного суда на 

срок до шести месяцев в случае, если завершить предварительное следствие за два месяца не 

представляется возможным. Помимо этого, в случае особой сложности уголовного дела 

(относительно тяжких и особо тяжких преступлений) заключение под стражу может быть продлено 

до 12 месяцев с согласия прокурора субъекта РФ, где производится уголовное судопроизводство (ч.2. 

ст. 109 УПК РФ). 

Третья мера пресечения, решение о применении которой может быть принято исключительно 

судом это – домашний арест. Основной смысл данной меры заключается в изолировании от общества 

субъекта уголовного судопроизводства, по отношению к которому была применена мера, в жилом 

помещении, которое является его местом проживания на законном основании. При этом в отношении 

обвиняемого возлагаются ограничения, и осуществляется контроль за передвижением и иными 

действиями (ч.1. ст.107 УПК РФ). Законодатель также устанавливает по отношению к домашнему 

аресту максимальный срок в два месяца, который исчисляется с момента вынесения судом решения о 

применении данной меры пресечения (ч.2. ст. 107 УПК РФ). 

Относительно недавно в 2018 году была введена новая мера пресечения в виде запрета 

определенных действий.  Данная мера пресечения является своего рода модернизированной и более 

гуманной версией меры пресечения в виде домашнего ареста. Это обусловлено желанием 

законодателя заполнить нишу между самой строгой мерой пресечения в виде заключения под стражу, 

которая, по-прежнему очень часто применяется в досудебном и судебном производстве, и иными 

мерами пресечения, носящими предупредительный характер (подписка о невыезде, личное 

поручительство, наблюдение командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним 

подозреваемым или обвиняемым). 

Анализ статистических показателей применения избираемых по судебному решению мер 

пресечения показывает, что в течение последних нескольких лет в России происходит сокращение 

примененных арестов – на 30,3 %. Так, в 2019 году было подано ходатайств о применении данной 

меры на стадии предварительного расследования 135010, в 2020 году – 126290, в 2021 году – 114257, 

в 2022 году – 106046, в 2023 году – 96663 ходатайства [3].  

Отчасти сокращение показателей происходит за счет расширения на 14,7% практики 

применения домашнего ареста. Всего в течение предварительного расследования и рассмотрения 

уголовных дел в судах домашний арест применялся в 2019 году 6776 раз, в 2020 году – 7374 раз, в 

2021 году - 7264 раз, в 2022 году - 7074, в 2023 году – 9350 раз. В 2023 году судами Российской 

Федерации было удовлетворено также 262 ходатайства о замене заключения под стражу на 

домашний арест (всего рассмотрено 306 подобных ходатайств).  

Существенными темпами наращивается практика применения вновь введенной меры – 

запрета определенных действий: в 2023 году зафиксировано 1849 случаев избрания данной меры, что 

в 4,3 раза превышает количество примененных запретов определенных действий в 2022 году. Кроме 

того, в 2023 году судами Российской Федерации удовлетворено 2012 ходатайств о возложении 

обязанности на подозреваемого (обвиняемого) по соблюдению запретов при избрании залога и 

домашнего ареста.  

Остановилось также уменьшение количества применяемого залога к обвиняемым 

(подозреваемым). По всей видимости, это связано с законодательными преобразованиями последних 
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лет. Так, в 2023 году зафиксировано максимальное количество примененных залогов за последние 

пять лет – 244, что на 15 превышает количество примененных залогов в 2019 году и на 167 (или в три 

раза) – количество примененных залогов в 2022 году. В 2023 году зафиксировано также два случая 

замены судами домашнего ареста на залог, единожды заключение под стражу было заменено на залог 

(подобных ходатайств судами рассмотрено всего шесть) [4].  

Доля удовлетворенных судом ходатайств об избрании залога, заявленных дознавателями 

(следователями) и стороной защиты, незначительно, но увеличивается (в 2023 году на 5 % чаще суд 

удовлетворил указанные ходатайства, чем в 2022 году); доля удовлетворенных судом ходатайств об 

избрании заключения под стражу, напротив, сокращается – с 90 % в 2019 году до 87 % в 2023 году.  

Представленные статистические данные указывают на то, что сложившаяся практика 

избрания и применения мер пресечения все же реагирует на меняющуюся законодательную 

концепцию. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. В процессе осуществления уголовного 

судопроизводства к лицам, подозреваемым в совершении общественно опасного посягательства, 

могут применяться восемь мер пресечения. Для четырех, наиболее строгих из них, действует 

ограничение на принятие решения об их избрании. Заключение под стражу, залог, запрет 

определенных действий и домашний арест могут быть применены как мера пресечения только на 

основании решения суда. Названные меры пресечения выступают основным средством гуманизации 

принудительного воздействия на стадиях уголовного судопроизводства. В рамках рассмотрения 

понятия мер пресечения необходимо учитывать не только порядок избрания и применения, но и 

организацию исполнения запретов, предусмотренных каждой из рассматриваемых мер пресечения. 
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Вымогательство является одним из наиболее распространенных и опасных преступлений, 

наносящих значительный ущерб как отдельным гражданам, так и обществу в целом.   
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Предметом вымогательства может выступать разнообразное имущество, также деньги и 

ценности, право на имущество и требование совершить действия имущественного характера. 

Средствами вымогательства являются угрозы применения насилия или уничтожения или 

повреждения имущества; также угроза распространения позорящих потерпевшего или его близких. 

[1]  

Это явление как преступное посягательство имеет глубокие исторические корни и выражается 

в различных формах. Названная преступная деятельность может быть осуществлена как одиночным 

физическим лицом, так и группой лиц, что свидетельствует о принадлежности вымогательства к 

одной из сложных форм преступной деятельности. 

Если рассматривать вымогательство в аспекте уголовного права, то можно отметить, что 

данный вид преступления является двуобъектным, то есть, посягающим на собственность и на 

личную безопасность собственника имущества. Также необходимо обратить внимание на 

отграничение вымогательства от смежных составов, например, кражи или мошенничества по 

объективной стороне, которая характеризуется высказыванием различного вида угроз или 

применением насилия, вследствие чего жертва самостоятельно передает свое имущество 

вымогателю. 

Вымогательство может осуществляться различными способами, среди которых угрозы, 

шантаж, намерение распространения компрометирующей информации в отношении жертвы.  

А также, в связи со стремительным развитием информационных технологий, вымогательство 

стало включать и преступления в сфере информационной безопасности. 

С помощью Интернета совершаются преступные вымогательства под угрозой блокирования 

или уничтожения электронных баз данных, принадлежащих крупным корпорациям и общественным 

организациям, распространяются порнографические сцены в режиме on-line, ложные сообщения об 

актах терроризма, компрометирующие материалы в отношении физических и юридических лиц.  [2] 

При расследовании преступлений о вымогательстве применяются методики, основанные на 

принципах криминалистики – анализ улик, допрос, использование технологий для собирания, 

систематизации, обработки информации. 

Также неотъемлемым элементом является работа с потерпевшим, которая подразумевает под 

собой его психологическую поддержку, направленную на более свободное изложение обстоятельств, 

при которых было совершено преступление. Учитывая, что вымогательство относится к видам 

преступлений, обладающих высокой степенью латентности, работа в части психологического 

восприятия обстоятельств жертвой преступления играет важную роль и способствует нивелированию 

страха потерпевшего перед обращением в правоохранительные органы. 

Поскольку далеко не все жертвы вымогательств подают заявления в правоохранительные 

органы, эффективным может быть обращение по радио, телевидению к населению с просьбой 

сообщить о фактах преступлений, совершенных в отношении них. [3] 

Также стоит отметить, многие методики подчеркивают важность межведомственного 

взаимодействия. Вымогательства не редко имеют транснациональный характер, что требует 

сотрудничества между различными правоохранительными органами, как на национальном, так и на 

международном уровнях. 

На организации и тактике раскрытия вымогательства, прежде всего, сказываются такие 

особенности данного вида преступлений, как латентность, сложная структура, иерархия и 

распределение ролей в организованных преступных группах, занимающихся вымогательством; 

распределение сфер влияния между организованными группами, преступными сообществами, их 

специализация. [4] 

Криминалистическая характеристика вымогательства - это совокупность информации о 

типичных признаках данного вида преступлений, она постоянна и отличается вероятностно-

статистическими данными, указывающими на степень взаимосвязи и взаимозависимости ее 

элементов.  

Одним из  основных элементов криминалистической характеристики являются сведения о 

способах совершения названного преступления. Как правило, включается ряд действий, которые 

направлены на подготовку, реализацию преступного замысла и сокрытие следов. Чаще всего 

злоумышленник сам назначает место передачи имущества, время и способ. 

Неотъемлемым элементом криминалистической характеристики выступает личность 

преступника, которая характеризуется такими чертами как жестокость, жадность, неуравновешенное 

состояние, расстройства эмоционального спектра, вредные привычки в виде злоупотребления 

алкоголем или наркотическими средствами. Вымогателем чаще является представитель мужского 



247 

пола, реже – женщина, но в составе группы лиц. Средним возрастным диапазоном преступников, 

совершающих вымогательства, является возраст от 17 до 35 лет, не редко лица имеют судимость. 

Также важную роль играет личность потерпевшего, жертвами чаще становятся лица с 

высоким уровнем дохода. 

 При рассмотрении дел о вымогательствах подлежат установлению действительно ли было 

совершено вымогательство, кто является собственником имущества, каким способом и при каких 

обстоятельствах было совершено преступление, что выступило предметом (какое имущество), в 

каком размере был причинен ущерб. А также, лицо, совершившее преступление, была ли эта группа 

лиц, какова роль каждого участника, единичный ли это эпизод или носящий систематический 

характер. Кроме того, устанавливается личность потерпевшего, выясняются вероятные причины, 

которые способствовали совершению преступления. 

Выделяется две типичные ситуации: первая ситуация, при которой в органы полиции 

обращается лицо с заявлением о вымогательстве его имущества, но еще не успевшее это имущество 

передать. В таких случаях необходимо опросить заявителя, осмотреть предмет вымогательства, 

произвести прослушивание телефонных переговоров, задержать вымогателя с поличным. 

Задержанию предшествует тщательная подготовка и составление следователем плана. 

Вторая – когда обращается лицо с заявлением о вымогательстве и непосредственной передаче 

имущества преступнику. В случае если имущество уже передано и вымогательство носит 

систематический характер, то у правоохранительных органов появляется возможность задержать 

преступника с поличным при осуществлении очередного преступного эпизода. Если преступник 

известен, но вымогательство не является систематическим, в таком случае важную роль играет ряд 

оперативно-разыскных мероприятий. В случае, если преступник потерпевшему не известен и нет 

сведений о вероятном повторении преступного действия, то действия следователя заключаются в 

подробном допросе заявителя, установлении возможных свидетелей. 

При первоначальном этапе расследования выдвигается две типичные следственные версии: 

первая -совершено преступление, соответствующие обстоятельства изложены в заявлении, вторая - 

заявление содержит признаки ложного доноса. Кроме того, выдвигаются частные версии о 

причастных лицах, составе группы лиц, был ли потерпевший знаком с преступником 

(преступниками), имелся ли факт личных неприязненных отношений. 

К первоначальным следственным действиям по делам о вымогательстве относится допрос 

потерпевшего, контроль и запись телефонных переговоров, задержание злоумышленника, личный 

обыск задержанного. Кроме того, предпринимаются меры, направленные на обнаружение следов и 

вещественных доказательств посредством проведения осмотра места происшествия 

Если вымогательство сопровождалось насильственными действиями по отношению к 

потерпевшему, должно проводиться освидетельствование, осмотр его одежды, если на ней есть 

очевидные следы преступления.  Если в процессе совершения насильственных действий одежда 

потерпевшего контактировала с одеждой преступника, то предметы изымаются для последующего 

проведения экспертизы микрообъектов.[5] 

В последующем может проводиться допрос обвиняемого, очная ставка для устранения 

противоречий в показаниях потерпевшего и обвиняемого, либо для устранения противоречий в 

показаниях участников, являющихся группой лиц, предъявление для опознания, назначаются 

экспертизы. 

При расследовании уголовного дела о вымогательстве целесообразными выступают 

трасологическая, почерковедческая, баллистическая экспертизы. Кроме того, отдельного внимания 

заслуживает судебно-фоноскопическая экспертиза, исследующая спорную фонограмму. 

В структуре методики расследовании вымогательств должны содержаться сведения о 

криминалистической характеристике вымогательства и обстоятельства, которые надлежит 

установить; сведения о типичных следственных ситуациях; о применении методов на 

первоначальном этапе расследования, направленных на сбор и систематизацию доказательств, 

применении методов в последующем. 

Таким образом, вымогательство, являющееся корыстным преступлением, а также 

посягающим и на личность потерпевшего не редко является доходом для организованной 

преступности. Организованность  способов совершения, высокая латентность  данных преступлений 

требуют от сотрудников правоохранительных органов высокого профессионализма, в основу 

которого ложатся знания криминалистических особенностей данного преступления, разработка или 

совершенствование методики расследования вымогательств призвана повысить эффективность 

борьбы с названным преступлением.  
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Аннотация. В работе рассматривается проблема правового нигилизма среди правоохранительных 

органов, его причины и последствия для правоприменительной практики. Анализируется, каким 

образом игнорирование законодательства, выборочный подход к правоприменению и коррупционные 

практики влияют на общественное доверие к системе правосудия. Рассматриваются основные 

факторы, способствующие распространению правового нигилизма, среди которых кадровая 

политика, недостаток ресурсов и коррупция. Предлагаются пути преодоления данной проблемы, 

включая повышение квалификации сотрудников, реформы в правоохранительной системе и активное 

гражданское участие. В заключении подчеркивается необходимость уважения к праву и его 

принципам для создания справедливого общества, где права граждан будут надежно защищены. 

Ключевые слова: правовой нигилизм, правоохранительные органы, правоприменение, коррупция, 

кадровая политика, реформа, гражданский контроль, права граждан 

 

Правовой нигилизм, как явление, пронизывает и подрывает основы правопорядка в обществе, 

оказывая особенное влияние на функционирование правоохранительных органов. Это явление 

проявляется в недооценивании и игнорировании действующих законов, что может привести к 

серьезным последствиям как для системы правосудия, так и для граждан. В контексте прекращения 

уголовных дел проблема правового нигилизма становится особенно актуальной, когда сотрудники 

правоохранительных органов, вместо того чтобы придерживаться высоких стандартов 

профессиональной этики и законности, по неясным или субъективным причинам отказываются от 

возбуждения или продолжения уголовных дел [2]. Это не только подрывает доверие граждан к 

органам правопорядка, но и способствует распространению чувства безнаказанности среди 

правонарушителей.  

Правовой нигилизм можно определить, как отрицательное отношение к праву и правовым 

нормам, выражающееся в их игнорировании или неверном понимании. Это явление нередко 

возникает в среде правоохранительных органов, где необходимо принимать решения на основании 

закона, но бывают случаи, когда преобладают личные убеждения или давление внешних 
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обстоятельств. Правовой нигилизм может проявляться в форме пренебрежения к уголовному 

процессу, выборочного применения норм закона или же недобросовестного исполнения служебных 

обязанностей[3]. 

Существует несколько факторов, способствующих распространению правового нигилизма: 

- Кадровая политика: непродуманная система подбора и обучения сотрудников 

правоохранительных органов может привести к тому, что в системе оказываются люди, не 

обладающие необходимыми знаниями и навыками, что искажает восприятие права, чаще всего 

происходит проверка физических, психологических и медицинских показателей, но не учебных 

знаний[1]. 

- Нехватка ресурсов: устойчивые проблемы с финансированием и недостаток человеческих 

ресурсов могут принуждать сотрудников игнорировать выполнение своих служебных обязательств, в 

том числе и в отношении прекращения уголовных дел из-за несоответствия объема работы и времени 

на ее выполнение. 

- Системные коррупционные деяния: коррупция может подрывать основы правоприменения, 

создавая условия для беззакония. Вместо того чтобы инициировать расследование по уголовным 

делам, сотрудники могут принимать решение о прекращении дел, получая за это выгоду. 

Правовой нигилизм внутри правоохранительных органов приводит к ряду негативных 

последствий, отражающихся на процессе расследования и возбуждении уголовных дел: 

- Выборочный подход к правоприменению: сотрудники могут прекратить дела по личным 

причинам, таким как недостаток интереса к делу или влияние со стороны третьих лиц, что ведет к 

нарушениям прав граждан. 

- Угнетение правосудия: безразличного подхода к уголовным делам и игнорирования важных 

фактов может привести к утрате общественного доверия к правоохранительной системе и ее 

неспособности выполнять функции защиты прав граждан. 

- Принятие неверных решений: правоохранительные органы могут применять нормы закона 

не в соответствии с их целями и задачами, что приводит к множественным ошибкам в 

правоприменении и может вызвать недовольство общества. 

Для решения проблемы правового нигилизма среди правоохранительных органов 

необходимо: 

- Укрепление кадрового состава: повышение квалификации и профессиональной подготовки 

сотрудников может снизить уровень правового нигилизма и повысить качество правоприменения. 

- Проведение реформ: реформа правоохранительной системы, включающая улучшение 

условий труда, повышение уровня зарплат и создание прозрачной системы контроля за 

деятельностью сотрудников, может существенно изменить подход к правоприменению. 

- Поддержка общественного контроля: активное участие общества в контроле над действиями 

правоохранительных органов может служить дополнительным механизмом противодействия 

правовому нигилизму. 

Борьба с правовым нигилизмом среди правоохранительных органов требует комплексного 

подхода, основанного на системных изменениях в кадровой, организационной и 

правоприменительной сферах, что позволит восстановить доверие общественности и укрепить 

правопорядок[4]. 

Проблема правового нигилизма среди правоохранительных органов представляет собой одну 

из наиболее серьезных угроз для правопорядка и справедливости в обществе. Игнорирование 

действующего законодательства, выборочный подход к правоприменению и коррупционные 

практики создают правовую неопределенность и подрывают доверие граждан к системе правосудия. 

Важно понимать, что правовой нигилизм не только нарушает права отдельных людей, но и негативно 

сказывается на общественном климате, ставя под сомнение эффективность и легитимность 

правоохранительных органов в целом [5]. 

Для преодоления этого явления необходимо комплексное решение, включающее повышение 

квалификации кадров, реформирование правоохранительной системы и активное вовлечение 

общества в контроль за ее деятельностью. Устойчивое противодействие правовому нигилизму не 

только повысит качество правоприменения, но и укрепит основы правопорядка, обеспечив защиту 

прав и свобод граждан.  

 

Список литературы 

1. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2019)» // 

Консультант Плюс: законодательство.  



250 

2. Аксенова Г.Н. Правовой нигилизм: причины возникновения и пути преодоления / Г.Н. 

Аксенова // Омск: ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», 2020. - С. 7-12. 

3. Касаева Т.Г. Правовой нигилизм в современной России // «Российский судья». - 2019. - №6. 

С. 12-14. 

4. Кожевников В.В. Государственно-правовая действительность как предмет отражения 

правосознания // Правоприменение в публичном и частном праве. Омск: ФГБОУ ВО «ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского», 2020.  С. 86-89. 

5. Нигилизм в деятельности правоохранительных органов // studwood 

URL:https://studwood.net/1173876/pravo/nigilizm_deyatelnosti_pravoohranitelnyh_organov (дата 

обращения: 24.12.24). 

 

 

 

УДК 343.46 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРИНУЖДЕНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛКИ  

ЛИБО ОТКАЗУ ОТ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ 

 

Козлов Дмитрий Владимирович, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, г. Красноярск, Россия 

email: kozlawyer@yandex.ru 

Научный руководитель: Ерахтина Елена Александровна, кандидат юридических наук, доцент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: kkafedry@mail.ru 

 

Аннотация. В правоприменительной практике преступление, предусмотренное статьей 179 УК РФ 

встречается не часто – уголовные дела редко возбуждаются, еще реже рассматриваются судами. 

Причины низких показателей привлечения к уголовной ответственности за указанное преступление 

кроются в том, что законодателем не дано разъяснений по вопросам применения данной статьи на 

практике, существуют проблемы в доказывании и разграничении с другими составами. Наиболее 

актуальной является проблема разграничения принуждения к совершению сделки и вымогательства 

(статья 163 УК РФ). Особенностью принуждения к совершению сделки является также способ 

совершения преступления, который при определенных обстоятельствах сам по себе представляет 

уголовно-наказуемое деяние (статья 119 Уголовного кодекса РФ). 
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Согласно данным сайта «Судебная статистика» (https://sudstat.ru/) в 2023 году, судами к 

уголовной ответственности по всей стране было привлечено около 589 000 человек, среди которых 

лишь 12 000 человек привлечено к уголовной ответственности за совершение преступлений 

экономической направленности. Среди указанных лиц, всего 6 человек за весь год, по всей стране 

привлечено к уголовной ответственности по ст. 179 УК РФ. 

Ситуация по рассмотрению судами уголовных дел по ст. 179 УК РФ в течение последних 5 лет 

особо не менялась. Так, в 2022 году к уголовной ответственности было привлечено 5 человек; в 2021 

- 9; в 2020 – 6. «Рекордные» показатели были достигнуты в 2019 году, когда к уголовной 

ответственности было привлечено 17 человек.  

Обратившись к описанию преступного деяния, предусмотренного статьей 179 УК РФ, можно 

выделить обязательные признаки данного преступления. Во-первых, действия виновного должны 

представлять собой принуждение, которое к тому же подкрепляется угрозой. Во-вторых, 

принуждение должно быть направлено на некую сделку. В-третьих, действия виновного не должны 

содержать признаков вымогательства.  

Для квалификации действий виновного по статье 179 Уголовного кодекса РФ, в первую 

очередь необходимо установить отсутствие признаков вымогательства. Состав вымогательства 

раскрыт в статье 163 УК РФ. Сравнивая описание преступных деяний, описанных в статьях 163 и 179 

УК РФ, очевидным становится сходство составов. Для отграничения вымогательства от принуждения 

к совершению сделки, необходимо учитывать незначительные отличия, отраженные в описании 

каждого из преступлений.   
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Первым принципиальным отличием преступлений, предусмотренных статьями 179 и 163 УК 

РФ являются действия виновного, которые в первом случае представляют собой принуждение, а во 

втором требование.  

Законодатель, неоднократно используя термин "принуждение" в нормах Общей и Особенной 

частей УК РФ, не раскрывает его содержание и не дает ему четкого определения. 

В комментариях к ст. 40 Уголовного Кодекса РФ [1] отмечено, что принуждение – это наличная 

и реальная неспособность лица руководить своими действиями вследствие полного подавления его 

воли. Однако, данный комментарий приведен к случаям совершения преступлений в результате 

принуждения.  

Понятие «требования» в уголовном законодательстве также не раскрыто подробно. Ввиду 

отсутствия разъяснений по поводу разграничения принуждения и требования, возникают проблемы в 

разграничении составов преступлений, предусмотренных статьями 163 и 179 УК РФ. Вопрос о том, 

может ли по своей сути одно являться другим, не раскрыт.  

Вторым принципиальным отличием преступлений, предусмотренных статьями 179 и 163 УК 

РФ, является объект преступления. В первом случае, преступные действия направлены на свободное 

волеизъявление при совершении сделок, а во втором на имущество, либо имущественные права, 

возникновение, изменение и прекращение которых также могут быть результатом сделки.  

Понятие сделок закреплено в статье 153 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которым, 

сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Анализируя нормы гражданского и уголовного права следует сделать вывод о том, что если 

виновное лицо воздействует на потерпевшего в целях заключения, либо отказа от совершения сделки, 

которая связана с возникновением, изменением, либо прекращением имущественных прав, его 

действия необходимо квалифицировать, как вымогательство. А если виновное лицо добивается 

заключения, либо отказа от совершения любой другой сделки, не связанной с имущественными 

правами, его действия подлежат квалификации по статье 179 УК РФ. 

Г.Н. Борзенков - профессор Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, заслуженный юрист РФ, полагает, что статья 179 УК РФ может распространяться 

только на случаи принуждения к совершению сделок неимущественного характера [2].   

По мнению И.В. Субботиной, если потерпевший принуждается к совершению возмездной 

сделки, его действия необходимо квалифицировать по статье 179 УК РФ; если же сделка является 

безвозмездной (без предоставления эквивалентного возмещения), содеянное образует состав 

преступления, предусмотренный статьей 163 УК РФ [3]. 

Иными словами, субъект преступления по статье 179 УК РФ не пытается завладеть каким-либо 

имуществом или получить имущественные права, он лишь пытается стать участником гражданских 

правоотношений, либо прекратить какие-то определенные правоотношения, пресечь возникновение 

правоотношений (вероятно стороной которых он не является), вопреки воли потерпевшего. При этом 

не исключено, что став стороной сделки, виновный в последующем намерен вполне добросовестно 

выполнять ее условия. 

Обязательным признаком состава преступления, предусмотренного статьей 179 УК РФ 

является наличие угрозы со стороны виновного. Сложностей с установлением факта наличия угрозы, 

на практике, как правило не возникает. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 

образует самостоятельный состав преступления, предусмотренный статьей 119 УК РФ. 

Законодательство содержит ряд разъяснений на тему угрозы, в том числе разъяснения о случаях 

применения угроз при совершении другого преступления, в которых действия виновного подлежат 

квалификации по совокупности со ст. 119 УК РФ. 

Угроза при совершении принуждения должна носить реальный характер. Виновное лицо, 

выполняя этот элемент способа совершения преступления, может демонстрировать угрожающие 

жесты, оружие, иные предметы при помощи которых возможно нанести телесные повреждения или 

повредить имущество. В некоторых случаях о реальности угрозы может свидетельствовать 

предшествующее поведение виновного о котором стало известно потерпевшему. Например, если 

аналогичные угрозы были адресованы другим лицам, которые были вынуждены совершить 

требуемые от них действия, либо пострадали отказавшись выполнять требование. О реальности 

угрозы также может свидетельствовать принадлежность субъекта к криминальным группировкам, о 

чем становится известно потерпевшему. Насилие как элемент способа должно охватывать 

совершение любых действий, направленных на телесную неприкосновенность человека. Угрозу 

причинения вреда здоровью любой степени тяжести следует понимать, как угрозу причинения вреда 
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здоровью. Однако, насилие может посягать и на иные права и свободы человека (половая 

неприкосновенность, свобода передвижения). Соответственно, как признаки способа совершения 

преступления, предусмотренного статьей 179 УК РФ, должны рассматриваться также угрозы 

незаконным лишением свободы, похищением, совершением насильственных действий сексуального 

характера и др. [4]. 

Угроза повреждением или уничтожением имущества представляет собой выраженное 

намерение виновного в последующем выполнить такие действия, которые приведут к утрате 

имущества, либо невозможности использовать имущество по прямому назначению (имущество 

утратит свои свойства навсегда, либо будет требовать ремонта). Угроза распространения сведений, 

которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его 

близких, означает выраженное виновным в любой форме намерение довести соответствующие 

сведения хотя бы до одного лица [5]. Данные сведения даже могут быть недостоверными, однако их 

распространение может привести к тому, что существенным образом будут нарушены права и 

законные интересы либо потерпевшего, либо его близких.  

Аналогично вымогательству, состав преступления, предусмотренный статьей 179 УК РФ 

считается оконченным с момента принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения, 

вне зависимости от того, была ли заключена сделка. 

Как правило, мотив совершения преступления корыстный, он направлен на получение в 

последующем определенной выгоды от заключенной сделки, либо в случае отказа ее заключения 

сделки. Но мотивом также может являться месть, ненависть, ревность, что встречается гораздо реже.  

Потерпевшим как правило является собственник ценного имущества, информации, либо лицо, 

которое не является собственником, но обладает властно-распорядительными полномочиями.  

Субъектом рассматриваемого преступления может быть любое физическое лицо, 

непосредственно заинтересованное в том, чтобы потерпевший выполнил выдвигаемые ему 

требования, так и иные лица, которые могут действовать с его согласия и ведома. Как правило, 

преступник действует не один, а собирает группу [6].
 

В подавляющем большинстве случаев, потерпевшему известна личность виновного, поскольку 

последний принуждает его к вступлению в гражданские правоотношения. Однако, сложность при 

расследовании может представлять противодействие со стороны виновного, которое может 

заключаться как в отрицании самого события, так и в отрицании его отдельных элементов. Как 

правило, в момент совершения преступления, виновный (либо виновные) находятся наедине с 

потерпевшим, при отсутствии свидетелей. Крайне сложно доказать факт принуждения на основании 

лишь показаний потерпевшего, при отсутствии иных доказательств (показаний свидетелей, записей 

разговоров и др.) и при отрицании вины преступником. В данном случае о факте преступления может 

свидетельствовать лишь характер заключенной сделки, которая является крайне невыгодной для 

потерпевшего и показания его близкого окружения об отсутствии намерений заключать сделку. 

Однако, и такие доказательства не всегда являются объективными.  

Особую сложность представляет расследование уголовных дел, в случаях когда о факте 

преступления становится известно от третьих лиц, а виновный и потерпевший отрицают факт 

принуждения. Виновный отрицает событие, для того чтобы избежать уголовной ответственности. 

Потерпевший же может скрыть факт принуждения, опасаясь осуществления ранее высказанных 

виновным угроз.  В этом случае также необходимо оценивать характер сделки, проводить допросы 

родственников и близких потерпевшего, его коллег, иных лиц, которым может быть известно о 

совершении преступления. Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьей 179 УК РФ 

относятся к уголовным делам публичного обвинения, поэтому заявления от потерпевшего и его 

показаний, изобличающих виновного, как таковых не требуется.  

Особенность проведения следственных действий по данной категории уголовных дел, 

заключается в их срочности, поскольку доказательства, которых и так может оказаться весьма мало, 

могут быть быстро уничтожены. Кроме показаний потерпевшего и свидетелей о факте совершения 

преступления могут свидетельствовать: записи разговоров, переписка, записи с камер 

видеонаблюдения. Оружие, при помощи которого осуществлялись угрозы, либо предметы, 

используемые в качестве оружия, предметы при помощи которых возможно повредить или 

уничтожить имущество, могут находиться по месту жительства, либо работы виновного.  

Информация, распространение которой навредит потерпевшему, может содержаться на каком-либо 

физическом носителе и также храниться у виновного. Поэтому необходимо принять меры к 

незамедлительному изъятию указанных предметов. Однако стоит учитывать, что обнаружение и 
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закрепление таких доказательств может подтверждать факт угрозы, но не всегда может подтверждать 

факт принуждения к совершению сделки.  

Одной из причин низких показателей привлечения к уголовной ответственности по статье 179 

УК РФ, как раз и является сложность в доказывании факта принуждения на практике, при том, что 

факты угроз доказываются относительно просто. Практика привлечения к уголовной ответственности 

за угрозу причинения тяжкого вреда здоровью достаточно распространена. Данная ситуация может 

приводить к тому, что действия виновного будут квалифицироваться лишь по статье 119 УК РФ, 

поскольку в ходе следствия удалось доказать факт угроз, но факта принуждения доказать не удалось.   

Несмотря на то, что уголовное законодательство довольно часто подвергается изменениям и 

уточнениям, статья 179 Уголовного кодекса РФ, в течение длительного времени остается 

неизменной, при том, что она явно требует разъяснений и совершенствования формулировок. 

Отсутствие разъяснений законодателя по указанным вопросам напрямую сказывается на 

правильности квалификации преступных действий. 
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Аннотация. Данная статья посвящена применению искусственного интеллекта (ИИ) для 

автоматизации анализа лингвистической экспертизы. В ней подчеркиваются преимущества, которые 

предоставляют методы машинного обучения и нейронной сети, включая автоматизацию 

классификации текстов, разработку систем машинного перевода и проведение лингвистических 

исследований. В работе приводятся примеры успешного внедрения таких технологий, а также 

отмечается значительный потенциал ИИ в этой сфере. В то же время указываются существующие 

ограничения, такие как необходимость больших объемов данных для обучения моделей и сложности, 

связанные с интерпретацией полученных результатов. Несмотря на это использование ИИ в анализе 

лингвистических данных рассматривается как перспективное направление исследований, которое 

будет активно развиваться в будущем. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, лингвистическая экспертиза, автоматический перевод, 

нейронные сети, машинное обучение, большие объемы данных 

 

В последние годы искусственный интеллект (ИИ) стал одной из наиболее динамично 

развивающихся областей в сфере информационных технологий. Его применение охватывает 
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множество направлений, среди которых особый интерес представляет анализ лингвистических 

данных.  

Лингвистика как наука изучает язык и его структуру, а также располагает огромными 

массивами текстовой информации. Эти данные могут быть эффективно обработаны с 

использованием современных методов машинного обучения и нейронных сетей, что открывает новые 

возможности для автоматизации и повышения точности лингвистического анализа. Такие технологии 

позволяют решать сложные задачи, включая анализ статистических особенностей текста, 

определение авторства и даже прогнозирование языковых изменений. 

Развитие методик анализа лингвистических данных базируется на использовании 

разнообразных подходов, начиная от традиционных статистических моделей и заканчивая 

современными методами глубокого обучения.  

Одним из ключевых подходов к обработке лингвистических данных с применением 

искусственного интеллекта является машинное обучение. Этот метод позволяет разрабатывать 

модели, способные распознавать и классифицировать различные виды текстовой информации. 

Например, с помощью машинного обучения можно создать модель, способную определить 

тональность текста. С помощью алгоритмов машинного обучения можно автоматически 

классифицировать тексты на позитивные, негативные или нейтральные. Например, крупная сеть 

ресторанов быстрого питания может использовать ИИ для анализа отзывов клиентов в социальных 

сетях, на платформе вроде Instagram, Google Reviews. 

Алгоритмы ИИ способны обрабатывать большое количество комментариев и отзывов, 

выявляя ключевые слова и фразы, которые указывают на удовлетворенность или недовольство 

клиентов. Это позволяет компании оперативно выявлять проблемные зоны, улучшать качество 

обслуживания и предотвращать ситуации, такие как массовые жалобы или негативные публикации в 

сети «Интернет». 

Однако, несмотря на очевидные преимущества, использование ИИ в определении 

тональности текста сопряжено с рядом трудностей. К примеру, сарказм может быть неправильно 

интерпретирован алгоритмом, что приведет к ошибочной классификации. Кроме того, для обучения 

модели необходимы большие объемы размеченных данных, что требует значительных ресурсов. На 

наш взгляд, при грамотной настройке и обучении, искусственный интеллект способен стать 

эффективным инструментом для отслеживания репутации и управления общественным мнением. 

Наиболее перспективным направлением в анализе лингвистических данных является 

глубокое обучение. Этот подход основан на создании нейронных сетей, которые способны 

самостоятельно извлекать ключевые признаки из текстов и выявлять сложные зависимости между 

ними. Благодаря этому глубокое обучение демонстрирует высокую точность и эффективность при 

решении задач, связанных с классификацией текстов, определения тональности и автоматического 

перевода. 

Ярким примером успешного применения глубокого обучения в лингвистике является система 

автоматического перевода Google Translate. Она использует нейронные сети, учитывающие контекст 

информации и работающих со сложными структурами предложений. Это позволяет достичь более 

точного и естественного перевода, что делает глубокое обучение неизменимым инструментом в 

современной лингвистической экспертизе. 

Применение искусственного интеллекта в анализе лингвистических данных имеет широкие 

перспективы развития. С совершенствованием технологий машинного и глубокого обучения 

становится возможным проводить все более точный и детальный анализ текстовой информации. 

Кроме того, ожидается активное расширение использования ИИ для автоматизации работы с 

большими объемами данных, что позволит ускорить процессы обработки и повысить их 

эффективность. 

На практике существует множество успешных примеров применения искусственного 

интеллекта в анализе лингвистических данных. Например, компания Netflix использует методы 

машинного обучения для анализа комментариев и отзывов зрителей. Это помогает компании 

адаптировать контент, улучшать рекомендательные системы и создавать новые сериалы и фильмы, 

соответствующие предпочтениям аудитории. 

Кроме того, компания Microsoft разработала систему Microsoft Translator, которая использует 

нейронные сети для перевода текстов, голосовых сообщений и даже изображений с текстом на 

различные языки. Эта технология активно применяется в бизнесе, образовании и повседневной 

жизни, упрощая межкультурную коммуникацию.   
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Еще один интересный пример – использование ИИ в юридической сфере. Например, 

платформа ROSS Intelligence применяет методы обработки естественного языка для анализа 

юридических документов, поиска прецедентов и составления правовых заключений. Это значительно 

ускоряет работу юристов и повышает точность анализа. 

Тем не менее, несмотря на значительные успехи в использовании искусственного интеллекта 

для анализа лингвистических данных, существует ряд вызовов и сложностей при его внедрении. К 

ним относятся сложности в обработке многозначных слов, иронии и сарказма, а также необходимость 

соблюдения этических норм и защиты конфиденциальности данных. Тем не менее, развитие ИИ в 

этой области продолжает набирает обороты, открывая новые возможности для анализа и 

интерпретации текстовой информации. 

 

Список литературы 

1. Васильев, А. И. Применение искусственного интеллекта в лингвистической экспертизе: 

проблемы и перспективы / А. И. Васильев, Е. В. Петрова // Вестник криминалистики. – 2022. – № 3. – 

С. 45-52. 

2. Горбунов, С. В. Машинное обучение в анализе текстовых данных / С. В. Горбунов. – М.: 

Издательство «Наука», 2021. – 320 с. 

3. Иванова, Л. М. Искусственный интеллект и лингвистика: новые горизонты / Л. М. Иванова 

// Вопросы языкознания. – 2023. - № 2. – С. 78-89. 

4. Лебедев, П. Н. Автоматизация лингвистической экспертизы: методы и технологии / П. Н. 

Лебедев, Т. К. Смирнова. – М.: Издательство «Инфра-М», 2022. – 180 с. 

5. Сидорова, Е. А. Искусственный интеллект в судебной лингвистике: возможности и 

ограничения / Е. А. Сидорова // Судебная экспертиза. – 2022. - № 5 – С. 67-75. 

5. Федоров, А. В. Глубокое обучение в лингвистической экспертизе: теория и практика / А. В. 

Федоров. – Новосибирск: Издательство НГУ, 2021. – 210 с. 

 

 

 

УДК 343.98 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПО РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКЕ ГЛАЗ  

В КРИМИНАЛИСТИКЕ 

 

Куделько Маргарита Алексеевна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: kudelko.m@bk.ru 

Ботандаева Алина Вадимовна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: botandaevaalina@mail.ru 

Научный руководитель: Ерахтина Елена Александровна, кандидат юридических наук, доцент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail:  ui@kgau.ru 

 

Аннотация. Исследования в области биометрии порождают новые способы верификации и 

идентификации человека. В данной статье мы поднимаем вопрос об исследовании радужной 

оболочки глаз и его закрепления в криминалистической практике. Считаем, что такой метод 

довольно эффективен и надежен. Однако он до сих пор не имеет нормативного и методического 

закрепления, поэтому мы хотим разобраться в самом процессе такого отождествления, в 

необходимых технических характеристиках для аппаратной составляющей, и выяснить, есть ли 

основания и причины, по которым описываемое исследование по сей день не признано 

самостоятельным в области криминалистики. 
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В условиях развивающейся биометрической идентификации одним из перспективных 

направлений стало исследование радужной оболочки глаза. По данным International Biometric Group 
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(IBG), доля таких технологий составляет примерно 8…9 % по применению в различных сферах: 

здравоохранения, гостиничном бизнесе, в системах пограничного контроля, мобильных 

приложениях. Однако вопрос по внедрению такой идентификации в криминалистическую 

деятельность до сих пор открыт, хотя уже в 2010-х годах такая тема поднималась, например, в 

диссертации Симоновой С.В. «Документы с биометрическими данными их владельца как объекты 

криминалистического исследования». В работе автор пришел к выводу, что подобная технология не 

имеет методического закрепления. Несмотря на дальнейшее развитие и теоретических знаний, и 

техники, установленной методики нет по сей день. Цель нашей работы: выяснить причину, по 

которой идентификация радужной оболочки глаза не получила должного внимания именно как 

самостоятельный криминалистический способ регистрации лиц и отождествления, подобно 

дактилоскопии. Обусловлено ли это  сложностью фиксации радужки (фотографирования, 

сканирования), дороговизной оборудования и программного обеспечения? 

Начнем мы с того, что, проанализировав термин «идентификация», предложим для 

понимания расшифровку идентификации по радужной оболочке глаза – это закономерности 

установления на основе специализированных биометрических систем конкретной личности по 

признакам ее радужной оболочки глаза, зафиксированной на материальных отображениях. 

Радужка для криминалистики является малоизученным объектом идентификации. Поэтому 

мы посчитали нужным рассмотреть особенности строения радужки глаза, влияющие на ее важность и 

допустимость в идентификационном плане. Радужка глаза - это передний отдел сосудистой оболочки 

глаза, размер которого составляет около 12х12,5 миллиметров. К основным ее элементам относят 

разделяемые зубчатой линией зрачковый и цилиарный пояса, структуру которых составляют 

различные по величине и расположению ячейки – крипты или лакуны, которые могут быть 

округлыми, ромбообразными, щелевидными. В наружном отделе цилиарной зоны заметны также 

складки – бороздки сокращения. Все перечисленные образования на поверхности радужной оболочки 

обуславливают как ее рисунок, так и рельеф.  

Радужка образуется в период эмбрионального развития и к двум годам уже принимает 

сформированный вид. Стоит отметить, что цветовой диапазон может со временем изменятся, но 

подобного не происходит с рисунком радужки. Таким образом, делаем вывод, что радужная оболочка 

глаза обладает таким признаком как «относительная устойчивость».  

Структура радужной оболочки глаза является хорошим информативным полем, так как ее 

рисунок является уникальным для каждого отдельного человека. Мало того, даже частные признаки 

левого и правого глаза различны и могут дополнять друг друга. Исходя из этого, становится 

понятным, что радужка глаза обладает еще одним важным свойством – «индивидуальность».  

Немаловажным признаком является «способность к отображению», это значит, что радужку 

глаза можно зафиксировать и ее отображение сможет адекватно передать необходимую информацию 

о свойствах объекта.  

На основе изложенных выше признаков радужки, мы можем уверено сказать, что их 

совокупность дает основание признать радужку объектом криминалистической идентификации.  

Далее мы бы хотели изложить сам процесс изучаемого исследования и используемые 

алгоритмы в биометрических системах. Процесс работы системы био-идентификации включает: сбор 

изображения специальными камерами, после чего происходит обработка полученного изображения с 

выделением деталей, уникальных свойств радужной оболочки глаза, далее формируется на основе 

этого индивидуальный код, который загружается в базу данных и сравнивается с уже содержащимися 

там шаблонами. 

Давайте изучим вышеописанный процесс с ракурса алгоритмов, происходящих на этапе 

обработки и кодирования изображения. Первостепенной задачей системы является обозначение 

местоположения структурных элементов радужной оболочки и их границ и размеров. При выделении 

зрачка – отчетливого черного круга – используется алгоритм Канни. Этот алгоритм посредством 

горизонтальных и вертикальных градиентов находит окружность, точно определяющую границу 

зрачка. Вся схема алгоритма сводится к обнаружению разрывов интенсивности при переходе от 

одной области изображения к другой. Т.е. под интенсивностью пикселя может подразумеваться, 

например, уровень красного, светлота, насыщенность, яркость и т.д. Чтобы подобным образом 

избежать по максимуму ошибок существует функция – двухпороговое отсечение. Высокий порог, 

при котором возможна потеря нужных точек, складывается с низким порогом, позволяющим 

достроить границу. В результате получается приближенное к действительности изображение 

контуров зрачка.   



257 

Когда определена информация о зрачке, можно приступить к определению параметров 

радужки. На самом деле, современные алгоритмы определяют параметры радужки путем подбора 

произвольных окружностей, намечая границы. Центр же находят, проводя две перпендикулярные 

хорды, проходящие через центр зрачка. Место их пересечения и будет считаться центром радужки. В 

качестве оценки радиуса берется среднее значение длин хорд. Такая оценка не совсем точна, но 

считается приемлемой для работы алгоритма. 

Нахождение ключевых точек происходит по правилам фильтров Гаусса и оператора Лапласа. 

Суть метода заключается в разложении изображения на полосы, которые исследуются по-

отдельности, что позволяет лучше выделить такие мелкие детали как крипты и детали текстуры. 

Система сохраняет больше имеющейся информации о радужке и могла бы быть способна сделать 

более тонкие различия между различными радужками. 

Алгоритм Габора позволяет превратить изученное изображение в код. График данного 

процесса состоит из двух компонентов: комплексной синусоидальной несущей и гауссовой 

огибающей, из которых формируются путем свертки одноименных элементов отдельно 

действительное и мнимое изображения. Для формирования кода радужки необходимо сравнить 

значения мнимой и действительной части в каждой точке. Если хотя бы одно из этих значений 

больше нуля, сохраняем 1, иначе – сохраняем 0.  

Все существующие в настоящее время биометрические системы и устройства в основе своей 

работы имеют вышеперечисленные алгоритмы и методы. Однако, чтобы процесс их действия давал 

необходимый результат, сфера такой идентификации нуждается в разработке аппаратной 

составляющей, которая бы соответствовала техническим требованиям, ориентированным на 

возможно полное выявление деталей анатомической структуры радужки глаза. Первое, на что 

следует указать, – разрешающая  способность. Малоразмерность самой радужки и ее элементов 

создают потребность в довольно высоком качестве запечатления регистрирующей системы – не 

менее 50 лин./мм. Изображение радужки глаза, соответствующее значению указанной разрешающей 

способности, должно иметь диаметр не менее 600 пиксель. 

Второй важный параметр – спектральный диапазон. Изображение радужки глаза со слабой и 

средней пигментацией успешно регистрируется при экспонировании в видимом диапазоне спектра. 

Тогда фоновым излучением является диффузное излучение, отраженное от задней поверхности 

радужки и рассеянное на неоднородностях ее структуры. Использование и увеличение длины волны 

ИК-излучения при экспонировании радужки создает условия для повышения контраста изображения. 

Однако контраргументом увеличению длины волны являются уменьшение разрешающей 

способности фокусирующей оптики. В существующих конструкциях наиболее часто используется 

диапазон значений спектра 700…950 нм.  

Говоря про глубину резкости, стоит помнить о водной составляющей глаза и о ее 

преломляющих свойствах, вследствие чего оптическая система должна обеспечивать необходимое 

пространственное разрешение при изменении расстояния от объектива до внутренней поверхности 

роговицы глаза. Отметим, что для объектов с низким контрастом также необходимо учитывать и 

наличие возможных собственных шумов объектива.  

Немаловажную роль играет длительность экспозиции, ведь она влияет и на качественность 

изображения и на возможность установки таких сканеров в местах большого скопления людей. 

Интересно, что человеческие глаза всегда находятся в движении, даже если человек смотрит в одну 

точку. Для идентификации по радужке глаза такие движения являются помехой. Таким образом, 

длительность экспозиции может превышать период глазного тремора и составлять десятки 

миллисекунд. Однако при желании детального выявления структурных элементов радужки 

длительность экспозиции не должна превышать нескольких миллисекунд (2…4 мс).  

Облучение глаз при фотофиксации и сканировании является самым негативным фактором по 

отношению к человеческому здоровью. Повышенная опасность воздействия излучения на сетчатку и 

другие внутренние элементы глаза может возникать из-за подсветки лучами ИК-спектра. Однако, 

ознакомившись со статьями на эту тему, мы пришли к выводу, что сейчас описываемый параметр не 

несет в себе опасности. Более того, современные производители, стали встраивать специальные 

источники света видимого спектра, которые загораются вместе с ИК-лучем, тем самым заставляя 

зрачок реагировать и сужаться, активируя защитную функцию.  

Как вывод по вышеописанным требованиям к техническим средствам отметим, что они в 

идеале должны выполняться в комплексе. Но, как оказалось, достижение одного параметра может 

усугубить другой. Мы заметили, что при разработке реальных конструкций, производитель часто 

приходит к компромиссу между данными характеристиками. Применительно к задаче сканирования 



258 

радужки глаза наиболее распространенный в мировой практике компромисс основан на сознательном 

снижении требований к разрешающей способности оптической системы до 10…20 лин./мм. Такое 

техническое решение существенно увеличивает глубину резкости, облегчает управление объективом 

при автофокусировке и масштабировании и др.  

За последнее десятилетие автоматизированные системы идентификации радужки глаза стали 

надежным методом биометрической аутентификации частного и общественно-пропускного 

пользования. Приведем в виде примера несколько таких систем:  

1. Iris Access (Iris ID). Одна из первых и известнейших платформ, которая уже была выпущена 

в четырех версиях. Ее серия iCAM 7000 – новое поколение устройств, способное осуществлять 

бесконтактную идентификацию человека по радужной оболочке глаза с расстояния около 30 см.  

3. «Циркон-4». Блок доступа для бесконтактной идентификации по радужной оболочке глаз в 

системах контроля и управления доступом. 

4. Системы «ВЗОР».  

Системы серии «ВЗОР» являются отечественной разработкой, имеют среди своих 

разновидностей: «ВЗОР-Регистратор» и «ВЗОР-Мини» для записи биометрических шаблонов в базу, 

«ВЗОР-Пилон» и «ВЗОР-Портал» для идентификации. 

Для примера рассмотрим технические характеристики «ВЗОР-Регистратор» (они между 

моделями не имеют значительных различий): ошибки FAR ~ 10
-9

 / FRR ~ 10
-3
; хранение шаблонов в 

памяти устройства – 100 000 шаблонов (2 глаза); время идентификации < 1с; пропускная способность 

– до 90 человек в минуту; дистанция захвата ~ 160 см. Мы видим довольно высокие показатели 

времени и скорости, и довольно утешительное значение возможных ошибок. 

Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что развитие технологий и 

автоматизированных систем для идентификации человека по радужке глаза вышло на новый уровень. 

Особенно хороши они благодаря своей надежности и хорошему соотношению ошибок первого и 

второго рода для систем доступа. Хоть требования к аппаратам и средствам для такой 

идентификации пока не могут соблюдаться одновременно, научные разработки не стоят на месте. Мы 

убеждены, что уже в ближайшем будущем система биометрического исследования радужной 

оболочки глаза будет усовершенствована, надежность ее результатов будет доказана и методически 

обоснована, чтобы данный вид регистрации и отождествления личности закрепился в 

криминалистической практике. 
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Аннотация. В данной статье проводится анализ полученной статистики коррупционных 

преступлений, в том числе освещаются виды судебной экспертизы в расследование дел в сфере 

коррупционных преступлений.  
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Актуальность данной темы продиктована тем, что коррупция, словно метастазы, пронизывает 

современное общество, став, по мнению экспертов и ощущению граждан, его неотъемлемой частью. 

Это явление представляет собой серьезную угрозу для стабильности национальной и экономической 

безопасности Российской Федерации. 

Целью исследования является анализ статистических данных о коррупционных 

преступлениях, а также освещение роли и видов судебной экспертизы в расследовании дел, 

связанных с коррупцией. 

Угроза, исходящая от экономических преступлений, отрицательно сказывается наэкономике 

страны и мира, подрывая политический курс и истощая финансовые ресурсы. Главная проблема в 

изучении этого вида правонарушений – их скрытый характер. Преступники, словно тени, используют 

инновационные методы и технологии, чтобы обойти системы безопасности и достичь своих целей. 

Несмотря на рост раскрываемости таких преступлений, значительное их количество остается не 

выявленным, скрываясь в тени. 

Проанализируем статистику по судебно-экономическим экспертизам в негосударственном 

секторе за 2021-2024 года. Ежегодно в России по уголовным делам выполняется от 20 до 25 тысяч 

экономических экспертиз.Не менее половины этого объема приходится на государственные судебно-

экспертные учреждения: 

 МВД России 

 Минюста России 

 Следственного комитета России (хотя формально таковым не является) 

Значительная и увеличивающаяся часть выполняется в негосударственных экспертных 

организациях и просто у негосударственных экспертов, выступающих как физические лица.[1] 

По инициативе суда 2017 году было отозвано 9% от общего количества дел из производства, в 

2018 же году всего 3%. Хотелось бы отметить, что ни в 2017, ни в 2018 году не обнаружилось 

отозванных дел из-за отсутствия возможности производства судебной экспертизы. 

В современной России, по мрачной статистике Министерства внутренних дел, ежегодно 

рассматривается свыше десяти тысяч уголовных дел о взяточничестве.И это лишь верхушка айсберга, 

если отбросить в сторону дела о коммерческом подкупе и прочих злоупотреблениях властью. Дела в 

отношении должностных лиц с большим количеством связей обычно замирают на первоначальном 

этапе или же аннулируются за недостаточностью доказательств. Обратимся к статистическим 

данным по количеству выявленных коррупционных преступлений и проанализируем их. Заметный 

спад коррупционных проявлений после 2016 года, возможно, объясняется нововведением в 

законодательстве – появлением статьи в УК РФ о "мелком взяточничестве". По данным РБК, в 

период с 2014 по 2017 год около 70% приговоров по делам о взятках приходились на суммы, не 

превышающие 10 тысяч рублей.  
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Согласно статистике МВД России, за десять месяцев 2018 года было выявлено свыше 69,3 

тысяч преступлений экономической и коррупционной направленности, из которых 22,7 тысячи 

совершены в крупном или особо крупном размере. [2] 

В 2022 году зарегистрировано 35 140 дел коррупционной направленности. Цифра, на первый 

взгляд, внушительная, но стоит сравнить ее с общим количеством зарегистрированных за этот период 

преступлений – 1 966 795, почти два миллиона. На этом фоне 35 тысяч дел выглядят куда скромнее, 

составляя всего 1,8% от общего количества. 

Как и прежде, большую долю этих преступлений, согласно статистике, составляют эпизоды 

взяточничества – 19 490 случаев. Примечательно, что за первые семь месяцев 2022 года было 

выявлено 13 252 таких дел, а за оставшиеся пять месяцев добавилось лишь чуть более 6000. 

Очевидно, что интенсивность взяточников несколько поутихла, ведь при сохранении прежней 

«скорости» выявления за эти пять месяцев должно было прибавиться более 8000 новых эпизодов.[3] 

Специфика обнаружения и раскрытия коррупционных дел кроется в скудости доказательной 

базы и зыбкости выявления самого факта преступления – будь то взятка или злоупотребление 

властью. Деньги и ценности передаются в тени, без свидетелей, а улики уничтожаются с методичной 

тщательностью. Сделаем вывод, что производительность по таким делам обычно базируется на 

квалификации оперативников, следователей, их глубокихпознаниях в методике расследования 

преступлений,а также на возможностях судебно-экономической экспертизы. 

С целью повышения квалификации специалистов с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 

года был реализован проект «Судебная экспертиза по делам о коррупции – инструмент обеспечения 

социально-экономической стабильности и защиты прав граждан». Его целью стало повышение 

эффективности экспертного обеспечения правозащитной деятельности в сфере коррупционных 

правонарушений. В рамках проекта были проведены два вебинара, посвященных применению 

судебной экспертизы в делах о коррупции: «Аудио- и видеозапись как доказательство по делам 

антикоррупционной направленности» (фоноскопическая экспертиза и использование аудиозаписей в 

суде) и «Судебная лингвистическая экспертиза по делам о коррупции» (роль лингвистической 

экспертизы в правозащитной практике, постановка экспертных задач, интерпретация устных и 

письменных текстов). В ходе проекта были проведены сложные лингвистические, фоноскопические, 

видеотехнические, психологические и комплексные экспертизы с большим количеством объектов. 

После задержания составляется протокол личного обыска (осмотра места происшествия). 

Изъятые банкноты исследуются под лучами ультрафиолета и с помощью радиоизотопных датчиков. 

Если задержанный утверждает, что был спровоцирован на взятку, следствие должно установить факт 

его контакта с предметом взятки. Обнаружить отпечатки пальцев на купюрах крайне сложно, ведь 

они уже побывали в денежном обороте и хранят следы множества прикосновений. Поэтому, готовясь 

к «подстроенной передаче», оперативники должны использовать новые купюры и упаковку, не 

тронутые чужими руками. Применение спецсредств, следы которых обнаруживаются на банкнотах, 

руках и одежде взяточника, становится весомым аргументом, даже если взяткодатель утверждает о 

провокации. 

При реализации заранее спланированной операции по задержанию взяточника с поличным 

арсенал правоохранителей пополняется аудио-, видео- и фототехникой, фиксирующей каждый 

момент. Если качество полученных материалов ставит под сомнение их допустимость в качестве 

доказательства, фонограмму отправляют на фоноскопическую экспертизу для разъяснения смысла ее 

содержимого, в том числе и для идентификации голосов, находящихся на данной записи либо на 

другом техническом устройстве.  

Судебно-почерковедческая экспертиза, особенно в сочетании с техническим анализом 

документов, становится ключевым инструментом в расследовании дел о злоупотреблении 

должностными полномочиями. Помимо установления авторства, эксперты решают сложные 

диагностические задачи: определяют давность составления документа, восстанавливают хронологию 

его создания, исследуют технологии изготовления и выявляют признаки искусной подделки, 

неотличимой на первый взгляд от оригинала. 

Сегодня, в связи с высоким уровнем развития IT технологий, в доказательственную базу 

наиболее часто попадает информация с электронных носителей, где наиболее значимой чаще всего 

оказывается информация из «всемирной паутины». Следователь, вооружившись знаниями экспертов, 

тщательно изучает и анализирует добытые материалы, а затем, при необходимости, отправляет их на 

компьютерно-техническую экспертизу. Особое внимание уделяется методике действий следственных 

органов при назначении экспертиз, направленных на обнаружение и изъятие данных, хранящихся в 

оперативной памяти компьютеров и других технических устройств.  
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Наибольшим спросом пользуется метод выявления доказательственной базы, заключающийся 

в исследовании мобильных сетей, следователи все чаще сталкиваются с тем, что преступники, 

стремясь замести следы, прячут улики в цифровой глуши, отдавая предпочтение простым кнопочным 

телефонам. В этой борьбе оперативникам жизненно необходима поддержка IT-отдела в поиске 

сведений об абонентах сотовой связи, их геолокации, историю о телефонных переговорах 

расписанную вплоть по секунде, перечень входящих и исходящих звонков и SMS. В эпоху, когда 

научно-технический прогресс, несет нас в будущее, значимость судебно-экономической экспертизы 

неуклонно возрастает. Появление в широком доступе смартфонов с широкой памятью и Интернетом 

расширяет возможности сокрытия преступлений, но одновременно создает новые горизонты для их 

раскрытия. 

Действуя в строгом соответствии с нормами права, регулирующими коррупционные 

проявления, следователь нуждается в консультациях опытных экспертов. Их знания станут той базой, 

которая позволит выстроить четкую версию произошедшего, определить направление расследования 

и выбрать наиболее подходящие виды судебных экспертиз. 

Для ускорения процесса раскрытия коррупционных преступлений необходимо внедрить ряд 

стратегически важных мер: 

 − Создать реестр проверенных экспертов в различных областях, задействованных в судебно-

экономической экспертизе, и организовать систематическую работу по повышению их 

квалификации.; 

 − Сформировать сеть специальных агентов, действующихв качестве подставных лиц для 

раскрытия преступлений в коррупционной сфере; 

 − Проводить просветительские лекции для студентов и сотрудников крупных компаний, 

воспитывая в них нетерпимость к коррупции, обучая способам обращения за помощью и методам 

сбора доказательств, а также обеспечивая надежную защиту тем, кто доносит на 

взяткодателей/взяткополучателей; 

 − Усилить контроль за сотрудниками правоохранительных органов, жестко пресекая любые 

попытки взяточничества и увольняя виновных с запретом на дальнейшую работу в данной сфере, с 

невозможностью в будущем работать в этой деятельности, пресекая совершение подобных 

преступлений в будущем. 

− Привлечь внимание правительства к проблеме снижения интереса к научно-технической 

деятельности и выделить целевое финансирование на разработку передовых технологий, способных 

вывести экспертизу России на новый уровень;  

− Запустить программы повышения квалификации сотрудников в сфере судебно-

экономической экспертизы; 

− Оснастить лаборатории, где проводится судебно-экономическая экспертиза, самым 

современным оборудованием и новейшими разработками, включая фото-, видео- и аудиоаппаратуру; 

Можем сделать вывод, что раскрытие дел о коррупции – это сложный и многогранный 

процесс, требующий особого подхода и учета специфических особенностей каждого случая. 
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Аннотация. Статья поднимает актуальную проблему, проблему выработки криминалистической 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, связанные с ней 

сложности и пробелы законодательства, изучаются причины затруднительного использования 

уголовно-правовой нормы на практике, предлагается комплекс мер, которые возможно могли бы 

помочь сложившейся ситуации, приводятся актуальные мнения профессиональных юристов и 

ученых, касательно проблемы как методики, так и нормы расследования злоупотреблений, 

предлагается авторский взгляд на предпосылку сложившейся ситуации. 
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Своевременное и качественное удовлетворение государственных и муниципальных нужд есть 

основа устойчивого развития страны и общества, введение Федеральным законом от 23.04.2018 N 99-

ФЗ уголовной статьи 200.4.[1] демонстрирует наличие проблемы в системе государственных закупок 

и попыток законодателя разрешить их. К 2024 отечественная экономика столкнулась с нарастающим 

кризисным и санкционным давлением, необходимостью замены на рынке, исчезнувших товаров, 

увеличению потребности в сфере закупок товаров и услуг, работ для отечественных нужд. 

Приобретая доступ к высоким информационным технологиям и идя в ногу со временем, общество 

получило не только новые средства противодействия преступности, но и встретило новые вызовы. 

Начать стоит с того, что говорить о методике расследования злоупотребления в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, следует прежде 

всего как о сложившейся и актуальной проблеме. Так, согласно сайту                                            

“Судебные и нормативные акты РФ” с 2023 года по 14.11.2024 не вынесено ни одного приговора по 

ст. 200.4 УК РФ, существуют отдельные упоминания данной статьи в различных решениях и 

постановлениях, однако совершенно явно отсутствие обвинительных и оправдательных приговоров, 

таковая ситуация  представляется мало реалистичной, учитывая что Федеральная антимонопольная 

служба выявила в общем 15 815 нарушений в сфере государственных закупок за 6 месяцев 2023 года. 

ФАС отождествляет столь внушительную сумму со значительным ростом числа государственных 

закупок. [2] Такие противоречия между растущим числом закупками и отсутствием уголовных дел за 

период 2023-2024 годов по статье 200.4 УК РФ, позволяет задать нам вопрос об эффективности 

заявленной нормы и ее исполнения, об эффективности существующих методик расследования.  

Рассмотрим состав преступления в сфере закупок, является довольно интересным 

преступлением по своей сути, дело в том, что субъектом здесь выступает лицо, которое не является 

должностным лицом, им могут быть лица, осуществляющие приемку работ, услуг, уполномоченные 

представители интересов муниципалитета и государства, контрактные управляющие и другие. Если с 

субъектом на первый взгляд не возникает никаких вопросов, ввиду того что он прямо описан в 

нормативно-правовом акте, то с пониманием объекта вопрос обстоит сложнее, различные подходы к 

его определению описывает в своей статье адъюнкт Краснодарского университета МВД                             

А.Д. Абрамкин, автор приходит к выводу о том, что основной объект – “являются общественные 

отношения, существующие в рамках федерального законодательства о контрактной системе, а 

факультативный - права и интересы граждан и организаций – участников контрактной системы 
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закупок для обеспечения государственных или муниципальных нужд”.[3, с. 49] Для субъективной 

стороны характерен прямой умысел, поскольку в ч.1. ст.200.4 УК РФ прямо говорится о корыстной 

заинтересованности субъекта. Объективная сторона суть есть злоупотребление в области закупок для 

государственных и муниципальных нужд, таким образом это деяние против общественных 

отношений, сформированных в области и на тему закупок товаров, работ, услуг для государственных 

и муниципальных нужд. Важной частью преступления в сфере закупок является категория ущерба. 

Согласно ст.170.2 УК РФ крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в 

крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей 

три миллиона пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей.  

Методика расследования данного деяния описана в статье за авторством А.В. Челак [4, с. 

201], состоит она из следующих пунктов: решение о применении меры пресечения, выемка 

имеющихся у подозреваемого при себе предметов (если не проводился личный обыск), допрос 

подозреваемого, обыск по месту жительства и работы подозреваемого и руководителя юридического 

лица «победителя» торгов, обыск по месту жительства иных лиц, где могут находиться предметы, 

имеющие значения для расследования по уголовному делу, осмотр предметов и документов, допросы 

свидетелей, назначение экспертиз. Притом автор статьи очень уместно замечает, что ради успешного 

раскрытия дела следователи, занимающиеся раскрытием преступления предусмотренного ст.200.4 

УК РФ, требуется использование актуальной и разработанной научной базы, необходимый объем 

специфических знаний сотрудников, осуществляющих раскрытие преступления. Преступления в 

сфере закупок могут быть весьма разнообразны и в зависимости от логистической 

труднодоступности поставок, технологической сложности поставляемой работы, товара, могут 

требовать от следователей методик, серьезно отличающихся от тех, что сотрудникам 

правоохранительных органов приходится применять по аналогии с другими преступлениями. 

Дополнительную сложность расследованию создает вероятность участия в системе злоупотребления 

не только участников контрактной системы, но и лиц, которые прямо субъектами преступления не 

являются, но могут оказывать содействие, протекционизм. Очень важно рассматривать преступление 

со всех аспектов, осознавая, что злоупотребление возможно как на высших государственных, так и на 

уровне муниципальных нужд. Можно было бы подумать, что ст.200.4 УК РФ довольно новая и по 

ней не успела сложиться судебная практика, разумеется практика расследования тоже. Для цели 

совершенствования методики расследования злоупотреблений в сфере закупок необходимо 

проводить учения для следователей в рамках прохождения курсов повышения квалификации, 

обучения по программам высшего образования и курсов повышения квалификации, так у 

сотрудников будет не только формироваться личная база знаний, с помощью которой они будут 

развивать личную методику расследования, но и писать статьи, обмениваться профессиональным 

опытом, учиться применять на практику теоретические положения образовательных программ. 

Развитие методики расследования, рассматриваемого в статье преступления кроется гораздо глубже, 

чем недостаток времени на выработку научной и практической базы. Изучая научные статьи и 

литературу, за авторством в том числе правоприменителей можно прийти к неутешительному 

выводу, ряд ученых считает ст.200.4. УК РФ не эффективной и кроется корень проблемы в букве 

закона.  

Л.Л. Бекренев написал статью, посвященную проблеме неэффективности интересующей нас 

статьи, по его мнению первая причина, не применения на практике нормы состоит в том, что субъект 

преступления является, как его именует автор “размытым”, ведь решительно тяжело отличить лицо, 

которое злоупотребило своими возможностями в сфере государственных закупок в своих личных, 

корыстных интересах от лица, которое являлось сообщником, исполнителем по причине негативной 

мотивации (угроза санкции, увольнения и иного психологического давления) ведь, если оба таких 

субъекта выступят в статусе подсудимых, не будет ли это как отмечает Л.Л. Бекренев - “мало 

коррелировать с принципом справедливости уголовного наказания.”[5, с.31] 

Стоит выдвинуть предположение, что одна из причин неэффективности рассматриваемой 

нормы заключается в том, что недобросовестные субъекты закупок товаров и услуг для 

государственных и муниципальных нужд могут строить свою не легальную деятельность таким 

образом, чтобы в случае раскрытия их деятельности ущерб от их деятельности был недостаточен для 

уголовной санкции, предполагается, что ими будут заключаться сделки на такие суммы, чтобы 

дольше получать выгоду, оперируя меньшими суммами в пользу большей безопасности для самих 

себя. Таковая ситуация является гипотетической, однако может являться одной из причин заявленной 

проблемы. 
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Статья 200.4 УК РФ по своему смыслу является особенной, ведь ее субъектом являются не 

должностные лица, которые занимаясь злоупотреблением в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд, фактически занимаются коррупцией, рассматриваемая же 

норма уникальна тем, что при ее создании, как это следует из смысла нормы, законодатель 

планировал ввести условия при которых уголовную ответственность понесут лица далекие от 

государственной службы, но совершающие преступления, формируя теневой сектор экономики 

нашей страны и подрывая ее экономическую устойчивость, а как следствие безопасность. Как 

следует из практики, а вернее из ее почти полного отсутствия, норма не удовлетворяет запрос. 

Так же следует помнить, что наличие в законодательстве нормы, которая фактически не 

используется само по себе показатель изъянов в уголовном праве. Таковые изъяны не могут быть 

исправлены упразднением одной коллизии, исправлением одной конкретной нормы, требуется 

комплексный и системный подход, который обратит внимание на проблемы целого раздела УК РФ об 

экономических преступлениях. Ведь если норма не порождает судебную практику, значит не 

происходит досудебного процесса, в ходе которого не только достигаются его цели, но появляются 

методики расследования преступлений в дальнейшем, далее мы сталкиваемся с проблемой 

отсутствия статистики, ведь судебных дел по статье в достаточном количестве, чтобы сделать 

выборку у нас нет. В свою очередь без статистики не может идти речи о совершенствовании 

законодательства.  

Федеральный закон от 14.07.2022 N 345-ФЗ [6] провел изменения, из нормы исключили 

указание на иную личную заинтересованность как мотив преступления. Данное изменение было 

сделано, как представляется ввиду критики со стороны профессионального юридического 

сообщества. Таковое изменение является попыткой улучшить норму, реставрировать, однако исходя 

из отсутствия позитивных изменений, говорить об успехе этой меры не приходится, требуется 

пересмотр хотя бы нормы в целом. 

Подводя к завершению хочется предложить дополнительные меры, которые возможно могли 

бы помочь методике расследования преступлений: 

 Проведение доверительной беседы между сотрудниками правоохранительных органов и 

подозреваемыми в совершении преступления, с целью выявления информации, которая помогла бы 

выявить более точно организаторов злоупотреблений, исследовать выстроившуюся систему 

злоупотребления с целью определить, имело ли место быть принуждение к совершению 

преступления других участников уголовно-наказуемого деяния. 

 Проводить поиск информации среди сотрудников правоохранительных органов на предмет 

возможного совпадения практики, выявление закономерностей преступных схем деятельности. 

 Обеспечение материально-технической базы. 

 Формирование базы данных преступлений в области закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

 Выработать и закрепить методику математического изучения цен всех товаров, работ, 

услуг, участвующих в закупке, всех логистических издержек, методом подсчета выявлять цены и 

сопоставлять с теми, которые были предложены исполнителем, чтобы они не отличались от 

рыночных цен. 

 Исследование путей денежных потоков от заказчика к исполнителю и далее от него, с 

целью дальнейшего пресечения утечки бюджетных средств, растраченных недобросовестным 

исполнителем.  

В конце исследования хотелось выразить такую мысль – осознавая важность 

криминалистической методики расследования преступлений в области государственных закупок для 

государственных и муниципальных нужд, нельзя отметать мысль о прямой взаимосвязи 

практических методик и нормативно-правовых актов, без разработанной, грамотной, подготовленной 

законодателем базы, невозможно правоприменение, как следствие невозможна практика и выработка 

методик. В данной статье были приведены мнения касательно предмета исследования юристов самых 

разных направлений, были изучены работы множества видных отечественных юристов и очень часто 

встречается мысль о неэффективности рассматриваемой нормы, как следствие отсутствие 

разработанной криминалистической методики. Как верно заметил В.Н. Циома криминализация 

злоупотребления в сфере закупок не должностными лицами актуальна и необходима, однако 

правоприменители не торопятся ее использовать в силу объективных причин. [7, с.84] Устранив 

пробелы законодатель обеспечит правоприменителям подходящую для труда почву, людям науки 

простор для формирования методик, исследований, а также значительно улучшит правовое 

регулирование важнейшей сферы жизни общества.  
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Аннотация. Грабежи и разбойные нападения являются одними из самых распространенных 

преступлений против собственности. В данной статье рассматриваются криминалистическая 

характеристика, предусмотренных ст. 161 и ст. 162 Уголовного Кодекса Российской Федерации, 

типичные следственные ситуации, встречающиеся на предварительной расследовании, 

обстоятельства, которые необходимо установить при расследовании данных видов преступления, а 

также особенности возбуждения уголовных дел по грабежам и разбойным нападениям.  
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день совершается 

большое количество преступлений против собственности. Одними из самых распространенных 

преступлений данного вида являются грабежи и разбойные нападения, предусмотренные ст. 161 и ст. 

162 УК РФ. 

По данным ЭМИСС за 2023 год в Российской Федерации зарегистрировано 22 220 

преступлений, предусмотренных ст. 161 УК РФ, и 3 360 преступлений, предусмотренных ст. 162 УК 

РФ. Из них 618 грабежей и 84 разбойных нападений произошло в Красноярском крае [8].   
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Несмотря на то, что количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 161 

и 162 УК РФ, уменьшилось, в сравнении с показателями прошлых лет, тем не менее процент данных 

преступлений остается высоким.   

Целью изучения данного вопроса является анализ теоретических основ по расследованию 

преступлений, предусмотренных ст. 161 УК РФ и ст. 162 УК РФ.  

Для достижения поставленной цели выделяются следующие задачи:  

1. Изучение криминалистической характеристики преступлений, предусмотренных ст. 161 УК 

РФ и ст. 162 УК РФ. 

2. Рассмотрение обстоятельств, подлежащих установлению, при расследовании данных видов 

преступлений.  

3. Выявление особенностей возбуждения уголовного дела по грабежам и разбойным 

нападениям. 

4. Анализ типичных ситуаций начала расследования грабежей и разбойных нападений и 

действий следователя в указанных ситуациях. 

5. Изучение особенностей тактики следственных действий при расследовании грабежей и 

разбойных нападений. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в процессе 

осуществления и защиты собственности от преступных посягательств. 

Методологическими основами исследования стали общие и специальные методы научного 

познания, такие как логический, аналитический методы, а также методы сравнительного анализа, 

метод анализа специальной литературы. 

Методику расследования грабежей и разбойных нападений изучали многие отечественные 

авторы, в том числе такие как Долинин Н.В., Назаров В.С., Субботина М.В., Шляпников Ю.В., 

Уханова Н.В. и многие другие.  

В соответствие в УК РФ, грабеж – открытое хищение чужого имущества. Разбой - нападение 

в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия [1]. 

Основным объектом преступления, предусмотренного ст. 161 и ст. 162 УК РФ, является 

чужая собственность, а дополнительным объектом может являться здоровье человека. Предметом 

посягательства при грабеже и разбойном нападении являются любые вещи, обладающие 

потребительской стоимостью, например, денежные средства, телефоны, украшения. Особенностями 

предметов данных видов преступлений является то, что они не являются громоздкими. Наоборот, 

преступники стараются похитить мелкие, но ценные предметы, так как такие вещи легче сбыть после 

совершения преступления [3, с.12].   

Анализируя практику по делам о грабежах и разбойных нападениях, можно прийти к выводу, 

что большая часть нападений и хищений были совершены на открытой местности, например, во 

дворах, в парках, скверах, остановках общественного транспорта. Это связано с тем, что с таких мест 

легче скрыться после совершения преступлений, у лиц, совершивших преступления, есть несколько 

вариантов отхода в разных направлениях. Также нередки случаи, когда грабежи или разбойные 

нападения происходят в общественных местах, таких как железнодорожные вокзалы, аэропорты, 

подъезды домов, магазины, торгово-развлекательные центры [7, с. 553].  

Нападения и хищение имущества на открытой местности, чаще всего совершаются в вечернее 

или ночное время, когда публичные места немноголюдны, что уменьшает вероятность присутствия 

очевидцев преступной деятельности. Также в также в такое время суток улицы мало освещены, что 

служит фактором неожиданности нападения и повышения эффективности преодоления возможного 

сопротивления потерпевшего [3, с.17].  

Хищения в данных формах происходит открыто, когда потерпевший и возможные очевидцы 

понимают незаконный характер действий лица, совершающего преступление. Особенностью 

совершения данных видов преступления является то, что они отличаются от остальных форм 

хищения особой грубостью при завладении чужого имущества.  

Так, разбойные нападения чаще всего совершаются не только с угрозой причинения вреда 

здоровью потерпевшему, но и с действительных причинением вреда здоровью любой тяжести [7, с. 

551]. 

Чаще всего указанные преступления совершаются спонтанно, через короткий промежуток 

времени после появления умысла на хищение чужого имущества, без особой подготовки перед 

началом выполнения объективной стороны преступления. Однако, при умысле на совершении 

преступлений, направленных на крупный или особо крупный размер, либо совершения преступления 
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лицами-рецидивистами, проводится детальная подготовка. Так, лица, планирующие совершить 

преступления, могут проводить поиск соучастников, наблюдать за объектом будущего 

посягательства, изучать распорядок дня и привычки лица, владеющего имуществом, составлять план 

совершения преступления, приискивать необходимые орудия, транспортных средств, оружия [7, 552].   

Лицо, совершившее преступление, может оставить множество следов на месте происшествия. 

Такие следы могут значительно помощь следователю на стадии предварительного следствия, 

например, для установления личности преступника, способа совершения преступления, пути 

передвижения лица, совершившего преступное деяния. Так, на месте совершения преступления 

могут быть обнаружены следы обуви, отпечатки пальцев или ладоней рук, следы транспортных 

средств, личные вещи преступника. Также недалеко от места происшествия, на пути отхода, лицо, 

совершившее преступления, может оставить орудия преступления, оружия, ненужные ему 

похищенные вещи [3, с.10]. 

Исходя из практики расследования преступлений, предусмотренных ст. 161 и ст. 162 УК РФ, 

в большинстве случаев субъектами преступных деяний являются мужчины от 16 до 40 лет. Женщины 

совершают открытое хищение чужого имущества в четыре раза, а разбойные нападения – в семь раз 

реже чем мужчины. Часто у лиц, совершающих хищение, отсутствует постоянный вид заработка, а 

также наличествует алкогольная или иная зависимость.  

Особенностью грабежей и разбоев, совершенных в крупном или особо крупном размере, 

является то, что они преимущественно совершаются группами лиц, как правило, состоящими из двух 

или трех человек.    

Потерпевшими данных преступлений чаще всего выступают лица, определенного возраста 

или физических особенностей, например женщины, пожилые люди, дети или подростки. Такие люди 

не могут казать сопротивления и активно противодействовать преступнику. К такой категории лиц 

можно отнести. Однако, потерпевшими могут быть лица, не относящиеся к указанным категориям, 

но обладающие определенным материальным состоянием, владеющие денежными средствами, 

ювелирными украшениями, дорогостоящей техникой или другими вещами, представляющими 

особую материальную ценность [7, с.553]. 

Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании преступлений, 

предусмотренных ст. 161 и ст. 162 УК РФ, обладают некоторыми особенностями. Так, наряду с 

обстоятельствами, указанными в ст. 73 УПК РФ, необходимо установить следующие обстоятельства:  

1. Приметы лица или группы лиц, совершивших преступление, знал ли потерпевший данное 

лицо или группу лиц. 

2. Какие имущество было предметом преступного посягательства, его описание, особые 

приметы. 

3. Были ли высказаны потерпевшему угрозы о причинении вреда его здоровью. 

4. Если такие угрозы были высказаны, то воспринимал ли потерпевший такие угрозы как 

реальные. 

5. Было ли при лице, совершившим преступление, оружие или предметы, которые могли быть 

использованы в качестве оружия.  

6. Было ли применено к потерпевшему насилие, если да, то необходимо узнать характер 

причинения вреда, способ, место применения насилия, тяжесть вреда здоровью, причиненного таким 

насилием [6, с. 24]. 

В большинстве случаев уголовные дела по грабежам и разбойным нападениям возбуждаются 

по заявлению потерпевших лиц либо их родственников [4, с. 15]. Однако, также поводами к 

возбуждению уголовного дела могут являться сообщения из медицинских учреждений, в которых 

потерпевшие получали медицинскую помощь после нападения, либо заявления очевидцев данного 

преступления.   

На первоначальном этапе расследования можно выделить пять типичных ситуации:  

 Не установлено лицо, подозреваемое в совершении преступления; 

 Лицо, совершившее преступление, задержано на месте происшествия; 

 У следователя есть основания полагать, кто мог совершить указанные преступления; 

 Лицо задержано с вещами, по приметам схожими с похищенными; 

 Лицо самостоятельно сообщило о совершенном преступлении. 

Если лицо, совершившее преступление, неизвестно, то следователь предпринимает попытки к 

установлению личности преступника. В этом ситуации следователь допрашивает потерпевшего по 

делу, проводит осмотр места происшествия, для обнаружения и изъятия следов преступления, 
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составляет ориентировки на подозреваемого, выполняет постановку на учет похищенных вещей, а 

также проверяет лиц, ранее совершивших преступления при схожих обстоятельствах.  

Если подозреваемый задержан на месте преступления, то следователю необходимо 

установить причастность лица к совершенному преступлению. Такие обстоятельства можно 

установить проведенными следственными действиями, например, допроса подозреваемого, осмотра 

места происшествия, осмотра вещей, изъятых у задержанного, проведения опознания указанных 

вещей. Необходимо изъять образцы сравнительного исследования для возможности проведения в 

дальнейшем судебной экспертизы [5, с. 25].  

Бывают ситуации, когда потерпевшие и очевидцы указывают на лицо, как на совершившее 

преступление. В таком случае возможно применения розыскной собаки, а также проверки по 

специализированным учетам [5, с.26]. 

В случае, если лицо задержано с вещами, однородными с похищенными, следователю 

необходимо выполнить производство осмотра изъятых у задержанного вещей, предъявления 

потерпевшему вещей, изъятых у задержанного, для опознания, производство с потерпевшим 

опознания лица, совершившего преступное деяние. 

Если лицо добровольно сообщило о совершении им преступления, то следователю 

необходимо установить причастность лица к совершенному преступлению. Следственные действия, 

которые необходимо провести, уже были названы ранее.  

Особенностями тактики следственных действий при расследовании грабежей и разбойных 

нападений является оперативность их производства. При незамедлительном проведении осмотра 

места происшествия существует высокая вероятность обнаружения следов, орудий преступления, 

вещей, оставленных лицом, совершившим преступное деяние. Для повышения результативности 

проведения осмотра места происшествия следователь может привлекать к участию потерпевшего. 

Поскольку потерпевший осведомлен об обстоятельствах преступного деяния, он может указать на 

точное место совершения преступления, на путь отхода преступника. 

При проведении обыска важной особенностью является внезапность, неожиданность для 

лица, подозреваемого в совершении рассматриваемых преступлений. При непредвиденности 

проведения следственных действий подозреваемый не сможет поспешно сбыть похищенные вещи, 

сокрыть орудия преступления [2, с. 213].    

Также необходимо незамедлительно провести допрос потерпевшего для установления 

наиболее полной и точной информации об обстоятельствах уголовного дела, а также для исключения 

возможности влияния на него лица, совершившего преступления [2, с.214].  

Таким образом, при расследовании грабежей и разбойных нападений есть множество 

особенностей, которые необходимо знать следователю для эффективного и быстрого установления 

всех обстоятельств данных преступлений.  
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Фальшивомонетничество представляет собой изготовление, подделку или сбыт поддельных 

денежных знаков и ценных бумаг с целью введения их в обращение в качестве законных платежных 

средств. Основные отличительные черты этого преступления включают в себя наличие умысла на 

обман и получение неправомерной выгоды. 

Прогресс технологий и развитие электронных документов повлияли на формы совершения 

преступлений, в том числе и фальшивомонетничества. Электронные технологии предоставляют 

преступникам новые возможности для подделки денежных средств и обхода мер безопасности, 

используемых правительствами и организациями для выявления поддельных денег [3, c. 149]. 

В соответствии со ст. 186 УК РФ [1] за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности с применением серьезных 

санкций в виде лишения свободы. 

Важно отметить, что для квалификации деяния как фальшивомонетничество необходимо 

установить факт изготовления или сбыта фальшивок. Более того, преступление считается 

оконченным в момент начала обращения подделок в финансовую систему. При расследовании 

подобных преступлений следственные органы часто обращаются к экспертам для установления 

способа изготовления поддельных денег и проведения их сравнительного анализа с законными 

денежными знаками. 

Также стоит обратить внимание на ст. 187 УК РФ, которая касается незаконного оборота 

поддельных ценных бумаг, что неразрывно связано с актами фальшивомонетничества и также 

подлежит жесткой уголовной ответственности. 

Фальшивомонетничество как разновидность экономических преступлений представляет 

серьезную угрозу финансовой стабильности и подрывает доверие к национальной валюте. Ввиду 

стремительного развития технологий, позволяющих создавать высококачественные подделки, 

правоохранительные органы вынуждены разрабатывать и совершенствовать методики расследования 

и предотвращения данного преступления. 

Процесс расследования фальшивомонетничества начинается с выявления поддельных 

денежных знаков. Первоначальный этап включает в себя взаимодействие с банковскими 

учреждениями и торговыми точками, где чаще всего обнаруживаются фальшивки. Работники этих 

учреждений проходят регулярное обучение по идентификации поддельных купюр, описывая 

характерные признаки, такие как качество бумаги, наличие водяных знаков и защитных нитей. При 

обнаружении подозрительных купюр предпринимаются меры к их изъятию и уведомлению 

правоохранительных органов. 

Следующий этап – изъятие и безопасная транспортировка с целью дальнейшей экспертизы. 

Изъятые фальшивые купюры передаются в экспертные центры, оснащенные современным 

оборудованием, позволяющим провести тщательный анализ подделок. Используются различные 

методы, такие как микроскопический анализ, ультрафиолетовая и инфракрасная спектроскопия, а 

также цифровая экспертиза для выявления цифровых техник, применяемых при изготовлении 

поддельных банкнот.  
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Особое внимание уделяется анализу особенностей изготовления подделки, что позволяет 

отследить ее источник и технологическую цепочку. Эксперты анализируют состав чернил, виды 

бумаг и методы печати, чтобы определить, какие технологии и оборудование использовались при 

изготовлении. Это помогает не только выявить, откуда могли поступать фальшивые деньги, но и 

служит доказательной базой в суде [4, c. 115]. 

Заключительным этапом является международное сотрудничество, поскольку 

фальшивомонетничество часто имеет транснациональный характер. Правоохранительные органы 

различных стран обмениваются информацией о выявленных подделках, технологиях и 

подозреваемых лицах. Важную роль играет Институт международной кооперации криминальной 

полиции (Интерпол), который координирует усилия по поимке преступников и своевременному 

распространению сведений о новых методах фальшивомонетничества. 

При современном уровне технологий фальшивомонетничество стало более изощренным, а его 

выявление и предотвращение – более сложным. В этой связи на первый план выходят вопросы 

совершенствования методики расследования данного преступления. 

Первостепенно необходимо акцентировать внимание на законодательной базе, регулирующей 

борьбу с фальшивомонетничеством. В частности, стоит выделить статьи 186 и 187 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за изготовление или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг. Однако для более эффективной борьбы важно не только 

совершенствовать наказание, но и улучшать превентивные меры. 

Одним из ключевых шагов в расследовании фальшивомонетничества является эффективное 

применение криминалистических методик и научно-технических средств. Необходимы 

инновационные разработки в области криминалистики, такие как новые методы анализа составов 

материала, используемого для изготовления фальшивых банкнот. Это может включать современные 

технологии спектрального анализа и применения искусственного интеллекта, которые способны с 

высокой точностью различать оригинальные деньги от подделок на основе их микро- и 

макроскопических характеристик. 

Специализированная задача в рамках следствия заключается в определении каналов 

распространения фальшивок. В этой части работа следственных органов должна быть тесно 

сопряжена с финансовыми структурами и банковскими системами. Внедрение упреждающих мер 

безопасности и непрерывное обучение сотрудников банковских учреждений могут значительно 

сократить вероятность внедрения подделок в оборот. 

Для решения проблемы фальшивомонетничества нужны и организационные изменения. 

Предлагается создание специальных подразделений в правоохранительных органах, задача которых 

будет сосредоточена исключительно на расследовании и пресечении фальшивомонетничества. Эти 

подразделения должны быть оснащены современным оборудованием и программным обеспечением 

для быстрого анализа и обмена информацией с международными партнерами [5, c. 254]. 

Кроме того, международная кооперация в этой области крайне важна, так как 

фальшивомонетничество зачастую носит транснациональный характер. Подписания соглашений о 

сотрудничестве с международными правоохранительными органами, активное участие в глобальных 

инициативах по борьбе с финансовыми преступлениями могут оказать значительное влияние на 

снижение уровня фальшивомонетничества в стране. 

Важно, чтобы страны усилили свои внутренние механизмы борьбы с 

фальшивомонетничеством, улучшив технологии защиты валюты и повысив общую осведомленность 

населения о методах обнаружения фальшивых денег. При таком комплексном подходе и 

сотрудничестве между государствами есть надежда на снижение воздействия организованных 

преступных групп и защиту финансовой безопасности мирового сообщества [2, c. 143]. 

Совершенствование правовой базы, внедрение передовых научных методов в криминалистике 

и укрепление международного сотрудничества – вот ключевые направления, которые могут 

существенно повысить эффективность борьбы с фальшивомонетничеством. Только комплексный 

подход, учитывающий все эти аспекты, способен принести ощутимые результаты в противостоянии 

этому опасному преступлению. 

Современные методики расследования фальшивомонетничества направлены не только на 

выявление и изъятие поддельных денег, но и на предупреждение дальнейших преступлений путем 

разработки и внедрения новых защитных технологий. Таким образом, комплексный подход, 

включающий правовые, технические и международные аспекты, является ключом к эффективной 

борьбе с фальшивомонетничеством и защите финансовой системы государства. 
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Современное общество все чаще сталкивается с проблемой похищения и дальнейшего 

распространения персонифицированных данных, проявляющихся в разнообразных формах. Данный 

негативный феноменом уже давно известен как законодателю, так и правоприменителю, поскольку 

все факторы в совокупности влияют на развитие страны и общества в целом. Именно по этой 

причине борьба с разглашением сведений, в том числе, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну, становится одним из основных приоритетов для государства. Этот факт также 

подтверждается недавним внесением поправок в ст. 183 УК РФ, утвержденных президентом. Кроме 

того, в условиях нынешней политической обстановки, необходимо также учесть, что преступные 

посягательства разлагающие экономический строй нашей страны могут совершаться удаленно из-за 

рубежа, что так же усложняет установление всех обстоятельств преступления. В связи с этим 

изучение методики расследования такого рода преступлений является особо актуальным.  

Согласно уголовному законодательству «Незаконное получение и разглашение сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» – это уголовное деяние, которое 

заключается в собирании и раскрытии конфиденциальных данных.  

Применительно к предмету данного преступления Р.Б. Иванченко отмечает, что им являются 

сведения, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну, зафиксированные на 

материальном носителе или ином источнике информации [1].  
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Что касается составляющих криминалистической характеристики данного вида преступления, 
то здесь стоит отметить ряд особенностей. 

Личность преступника как правило требует специальных познаний в компьютерных 
технологиях, если изъятие данных происходит удаленно, а также специальных знаний в области 
банковской, налоговой или коммерческой деятельности.  

Личность потерпевшего может быть абсолютно разной. Единственной характерной чертой 
является то, что это клиент организации, банка  или налоговой, откуда произошло изъятие данных. 

Мотивы преступления - как правило, корыстные поскольку направлены на широкий круг 
потерпевших. Однако в единичных случаях может присутствовать личная заинтересованность, месть. 

Способ совершения преступления включает в себя способ подготовки и сокрытия 
преступления, а также следы преступления. С позиции криминалистики выделяют четыре основных 
способа незаконного получения сведений, составляющих коммерческую тайну: получение сведений 
материальным путем (завладение документом, в котором они содержатся); получение сведений 
посредствам применения технологий из хранилищ баз данных 

К обстоятельствам, способствующим совершению преступления можно отнести 
ненадлежащее хранение данных клиентов банков и иных коммерческих организаций, несоблюдение 
мер безопасности при взаимодействии с такими данными, подбор персонала не отвечающего 
нужному уровню квалификации  и прочие. 

В ходе расследования преступления необходимо так же выяснить обстоятельства, 
подлежащие установлению: как, где, в какой форме хранятся данные клиентов; кто из сотрудников 
имеет доступ к данной информации; как осуществляется контроль за доступом к данной 
информации; как долго хранятся и каким образом утилизируются данные; кому и каким образом 
предоставляются данные; каким образом происходит идентификация клиента. 

Как правило, информация о совершенном преступлении исходит от потерпевшего 
гражданина, поскольку именно он в первую очередь заинтересован в сохранности 
конфиденциальности своих персональных данных. В то время как банки, компании и прочие 
организации не всегда своевременно и в целом неохотно заявляют об утечки информации, так как это 
наносит репутационный вред организации.  

Для быстрого и эффективного раскрытия преступления необходимо выявить наибольший 
круг пострадавших и установить причину утечки данных. Как правило, так называемый «слив» 
данных в сеть интернет происходит в крупном масштабе. Кроме того, помимо использования таких 
данных в личных целях, преступники нередко выкладывают их в открытый доступ, что опять же 
затрудняет работу следователей по поимке преступников. Среди особенностей также следует 
отметить, что как правило, установить конкретного субъекта преступления невозможно, поскольку 
«взлом» баз данных - это организованная деятельность целой группы лиц. Кроме того расследование 
данной категории преступлений осложняется многоэпизодностью и завуалированностью преступных 
действий. 

Исходя из этого также следует необходимость быстрого реагирования органов дознания и 
следствия на обращения граждан о совершенном преступлении, а именно, возбуждении уголовного 
дела и проведении первоначальных следственных и процессуальных действий. 

Среди особенностей тактики проведения следственных действий можно выделить: 
применение технико-криминалистических средств (при взаимодействии с хранилищами баз данных); 
установление обстоятельств, способствовавших «утечки» информации; привлечение специалистов в 
области IT-технологий, а также в сфере налоговой и банковской деятельности. 

В заключение следует отметить, что основной проблемой расследования данной категории 
преступлений является высокая латентность. Именно поэтому методика расследования в данной 
области требует корректировки с учетом нынешних реалий. Так, например, стоит делать упор на 
обучение следователей хотя бы минимальным познаниям в сфере информационных технологий для 
своевременного и эффективного реагирования и расследования рассматриваемого вида 
преступлений. 
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Развитие высоких технологий облегчает нашу жизнь, увеличивает скоростной поток обмена 

информацией, упрощает коммуникацию, решение бытовых и профессиональных вопросов. Однако 

наряду с положительными моментами, высокая динамика совершенствования цифровых процессов 

содержит в себе и негативные аспекты. Речь идет о том, что увеличивается количество совершаемых 

преступлений с использованием передовых технологий, а также происходит расширение границ 

преступной деятельности.  

Отметим, что правоохранительными органами данная статистика стала вестись только с 2017 

года и с этого времени она имеет значительные темпы роста. Так, в 2017 году было зарегистрировано 

90 587 таких преступлений, в 2018 году на 92,8 % выше – 174 674, а в 2019 г. их количество 

составило уже 294 409 деяний[5]. В настоящее время, по данным официальной статистики, 

показатели выглядят еще более удручающе. Так, в январе - сентябре 2023 года зарегистрировано 

489,0 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий или в сфере компьютерной информации, что на 29,2% больше, чем за аналогичный 

период 2022 года. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 

25,3% в январе - сентябре 2022 года до 33,3%. Практически все такие преступления (98,8%) 

выявляются органами внутренних дел. Больше половины таких преступлений (51,9%) относится к 

категориям тяжких и особо тяжких (253,7 тыс.; +26,8%), более чем три четверти (77,2%) совершается 

с использованием сети «Интернет» (377,6 тыс.; +36,7%), почти половина (45,0%) – средств 

мобильной связи (220,3 тыс.; +46,7%). Почти три четверти таких преступлений (71,1%) совершается 

путем кражи или мошенничества[6].  

К сожалению, следует констатировать, что показатели данного вида преступности будут 

расти, а следовательно, необходимо выработать эффективные способы противодействия им. Для 

этого, данные вопросы следует углубленно изучать, чтобы в науках криминального цикла была 

разработана эффективная целостная концепция борьбы с данным видом преступности, которая могла 

быть реализована на практике.  

В настоящей статье речь пойдет об орудиях и средствах хищения денежных средств, 

совершенных с использованием информационных и банковских технологий. На основе имеющихся в 

юридической литературе наработок, следует выработать их оптимальные классификации, которые 

впоследствии можно было более углубленно изучать применительно к рассматриваемым составам 

преступлений. 

Отметим, что в действующем Уголовно-процессуальном кодексе РФ не закреплено их 

официального понятия. Однако, согласно позиции Конституционного суда РФ, под орудиями 

преступления понимается любое имущество, использованное для совершения преступления или 

преступлений [4].  

Кроме этого, в юридической литературе существуют точки зрения, согласно которым под 

орудиями признаются предметы материального мира, используемые для разрушающего воздействия 

на предметы преступления или для причинения физического вреда человеку, которые применяются 
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для непосредственного осуществления преступного деяния, а под средствами – различные вещества, 

предметы, газы, свойства которых используются преступником в процессе совершения преступления 

для создания благоприятных условий его осуществления и облегчающие процесс его исполнения [2]. 

В специальной литературе изучались также методики расследования данных и аналогичных 

преступлений[3].  

С учетом вышеизложенного под орудиями совершения преступления для целей настоящей 

статьи предлагается понимать объекты, непосредственно использованные для выполнения 

объективной стороны состава преступления. Под средствами совершения преступления предлагается 

понимать объекты, обеспечивающие возможность применения орудий совершения преступления [1, 

c. 66].  

В этой связи возникает необходимость экстраполяции этих знаний для настоящей статьи. Для 

этого заметим, что в специальной литературе, исходя из анализа эмпирического материала, 

выделяются соответствующие орудия совершения изучаемых преступлений.  

Типичными средствами совершения рассматриваемых преступлений, являются: 

− сеть Интернет и инструменты, обеспечивающие доступ к ней – 95%; 

− информационная система банка– 25,9%; 

− устройства считывания информации с банковских карт, включая банкоматы – 14,6%; 

− электронные кошельки – 13,1%; 

− мессенджеры – Viber, Telegram и т. п.) – 3%; 

− информационные ресурсы электронных торговых площадок (avito.ru, youla.ru и пр.), 

содержащие недостоверные сведения о продаже товаров (работ, услуг) – 2%; 

− поддельные сайты (сайты-клоны) – 0,8%; 

− социальные сети – 0,5%[1, c. 71]. 

Следовательно, необходимо заключить, что совершенствование технического инструментария 

в руках преступников ведет к тому, что их действия приобретают более серьезные масштабы и 

общественную опасность для отдельных потерпевших, общества в целом и государства.  

Таким образом, в статье описаны типичные орудия совершения преступлений с 

использованием высоких технологий, в частности к их числу относятся следующие: различные 

модификации компьютеров, банковские карты, вредоносное ПО, мобильные телефоны, сим-карты и 

иные технические устройства, перечень которых, на наш взгляд, нельзя считать исчерпывающим, 

поскольку динамичное развитие техники обуславливает возможность использования новых 

инструментов в противоправной деятельности.  

К основным типичным средствам совершения рассматриваемых преступлений относятся: 

Интернет, информационная система банка, мессенджеры (Viber, Telegram и т. п.); информационные 

ресурсы электронных торговых площадок (avito.ru, youla.ru и пр.), поддельные сайты, социальные 

сети и иные информационные платформы и приспособления. 
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы методики расследования мошенничеств в 

Российской Федерации. Изучены эмпирические и теоретико-прикладные аспекты данной 

проблематики. Констатировано, что в настоящее время отсутствует надлежащее обеспечение борьбы 

с этим видом преступности, что обуславливает ее высокий уровень латентности, а также низкую 

эффективность ее профилактики. Также изучено мнение отдельных авторов, предлагающих 

оптимизировать теоретический инструментарий, применяемый органами следствия в уголовном 

процессе. С учетом этих позиций, предложены определенные идеи, которые направлены на 

систематизацию методики расследования деяний, предусмотренных ст. 159 УК РФ.  
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Мошенничество как вид преступления известен довольно давно. Корни данного феномена 

первоначально зиждились в сфере товарооборота и товарообмена. Однако с развитием 

государственности, к сожалению, увеличивается количество такого рода противоправных деяний. 

Мало того, способы их совершения являются более изощренными, продуманными, циничными, что 

существенно сказывается на чувстве защищенности граждан и их психологическом комфорте.  

Так, в средствах массовой информации были опубликованы сведения о том, что мошенники в 

2022 году совершили меньше мошеннических переводов, но им удалось похитить больше средств, 

чем в 2021 году. Рост объемов операций без согласия клиентов произошел вместе с ростом всех 

электронных переводов . Учитывая, тот факт, что мошенничество является довольно латентным 

преступлением, ситуация является еще более серьезной .       

Законодатель, в свою очередь, предпринимает попытки по оптимизации правовых 

конструкций, предусматривающих ответственность за данные преступления, а правоохранительные 

органы включают в свою деятельность новые методы борьбы с ними, и это дает свои плоды.  

Так, в России число случаев мошенничеств за 2021 год по сравнению с 2020 г. выросло на 6,5 

%, согласно данным Генеральной прокуратуры РФ . Однако, несмотря на это, ситуация в январе-

ноябре 2022 г. была более стабильной, по данным официальной статистики наблюдался 

незначительный рост количества зарегистрированных мошенничеств с 308,1 в 2021 до 311,5 ты. в 

2022 г.    

Тем не менее, вызывает тревогу то обстоятельство, что удельный вес мошенничества в 

структуре преступности остается достаточно высоким. Более подробно смотрите таблицу № 1.  

Следовательно, эффективное противодействие данному виду преступности зависит и от 

выработки оптимального алгоритма расследования. Безусловно, юридическая наука имеет в своем 

арсенале труды, посвященные изобличению лиц, совершивших преступления, закрепленные в ст. 159 

УК РФ. Так, им посвятили свои работы такие ученые как С.И. Анненков, Д.В. Астафьев,  Р.С. Белкин, 

Н.В. Боровик, Л.В. Вохмина, А.И. Гайдин, Ю.Ф. Карелов, Е.Г. Коваленко, А.Н. Колесниченко, Ф.А. 

Симанцов, Н.П. Яблоков, С.А. Яни и другие криминалисты.  

Однако в настоящее время требуется систематизация данных знаний и выработка новых, 

опирающихся на них, но, с учетом современных реалий. В юридической литературе ведется речь об 

отсутствии надлежащего методического обеспечения борьбы с этим видом преступлений ввиду 

низких показателей раскрываемости, наличия грубых ошибок при расследовании мошенничеств и 

высокого уровня латентности.  

Отметим, что «трудности предварительного расследования возникают ввиду 

интеллектуальности мошенничества. Преступник владеет знаниями основ рыночной экономики, 

правил осуществления аудиторских проверок и бухгалтерского учета. Такое обстоятельство требует 
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повышение уровня квалификации сотрудников правоохранительных органов, совершенствование 

знаний как в экономической сфере, так и в области психологии».   

Более того, считаем справедливым утверждение Ю.П. Гармаева и А.В. Чумакова о том, что «в 

настоящее время общая методика расследования мошенничества в полноструктурном формате пока 

еще не сформирована. Она существует лишь на уровне «основ методики» как некое «предисловие» к 

менее общим, а потому более конкретным и практически востребованным частным 

криминалистическим методикам расследования отдельных видов и разновидностей мошенничества». 

Однако в юридической литературе предпринимались попытки по раскрытию этапов методики 

расследования отдельных видов мошенничеств. Так, Е.А. Ерахтина выделяла четыре этапа такой 

методики и подробно их описала. Если коротко на них остановиться, то в рамках первого этапа 

ведется речь о порядке планирования и производства тех или иных следственный действий, их 

алгоритмах в различных следственных ситуациях. В рамках второго этапа происходит формирование 

и разработка версий по уголовному делу. «Задачей данного этапа является моделирование ситуации 

совершения преступления, построение версий об обстановке, способах, следах, а также о 

взаимозависимостях между этими элементами модели; разработка версий; вывод логического 

следствия. При построении версий при расследовании мошенничества в сфере кредитования 

следователь должен выделять причину и следствие, а также проверять, корректировать, уточнять и 

отбрасывать несостоятельные детали в выдвинутой версии».  

На третьем и четвертом этапе происходит формулировка вопросов, подлежащих выяснению, 

подготавливается, проверяется и реализуется план следственных действий и осуществляется 

проверка выдвинутых ранее версий . 

Представляется, что приступая к расследованию подобного рода уголовных дел следователю 

необходимо доказывать обстоятельства, входящие в предмет доказывания по уголовному делу, 

например, время, место, способ, условия и т.д. Для этого, он применяет установленные и описанные в 

литературе методики с учетом специфики совершенного деяния.  

Однако для более оптимального расследования данного вида преступлений следует 

выработанные знания науками криминального цикла дополнить. Необходимо четко, на наш взгляд, 

разграничить особенности производства тех или иных процессуальных действий в зависимости от 

вида мошенничества, предусмотренного  в главе 21 УК РФ (Преступления против собственности). 

Так, следует согласиться с некоторыми авторами, что целесообразно внести 

терминологическую ясность, а именно нужно определиться: «а) во множестве конкурирующих 

понятий и определений типа: «методика расследования мошенничеств….» или ««методика 

расследования преступлений, связанных с мошенничеством……»? б) как избранное понятие 

соотносится с более общими понятиями типа: «методика расследования хищений бюджетных 

средств»: «методика расследования экономических преступлений», «….преступлений в сфере 

экономической деятельности», «…преступных нарушений правил экономической деятельности» и 

т.д» . 

Кроме этого, следует определиться с видом методики относительно уголовно-правового 

классификационного критерия и критерия «степень общности». В специальной литературе авторы 

разделяют все криминалистические методики на типичные, а также особенные. Под типичными они 

имели ввиду методики, построенные по уголовно-правовому основанию, а под особенными – 

выделенные по иным основаниям . А.В. Шмонин предложил классификацию всех методик по 

степени общности на две категории: простые и комплексные . 

Таким образом, исходя из вышеизложенного необходимо заметить, что в настоящее время 

мошенничество создает серьезную угрозу для развития общественных отношений, негативно влияет 

на состояние экономической защищенности граждан и общества в целом. Правоохранительные 

органы предпринимают попытки борьбы с этим видом преступности, однако таких мер пока 

недостаточно. Отсутствие высокой эффективности работы правоохранительной системы в этом 

сегменте кроется в комплексе не только прикладных проблем, но и теоретических, осмысление 

которых науками криминального цикла позволит и усилить качество борьбы с данным видом 

преступности. В настоящей работе с учетом теоретических положений, высказанных в литературе, 

обозначены некоторые проблемы, решение которых повысит оптимальность производства 

предварительного следствия, однако комплексное изучение этих аспектов невозможно в рамках 

одной статьи, а должно быть предметом научного изучения при подготовке диссертационных и 

монографических исследований.  
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участие в судебном разбирательстве по уголовным делам. В результате анализа выявляются как общие 

тенденции, так и специфические особенности прокурорской деятельности. Полученные результаты могут 

служить основой для дальнейших исследований и практических рекомендаций по совершенствованию 

деятельности прокуратур в уголовном процессе.  
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Авторы уверены, что прокуратура как институт государственной власти занимает особое 

место в правовых системах России и Сербии, выполняя функции по обеспечению верховенства 

закона, защите общественных интересов, поддержанию законности, обоснованности действий и 

решений правоохранительных органов в том числе их должностных лиц. Обе страны, несмотря на 

различия в историческом развитии и современном политическом устройстве, демонстрируют 

уникальные друг для друга подходы к организации и деятельности своих прокуратур как правовых 
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институтов, что делает их сравнение особенно актуальным. Мы считаем, что любая правовая система 

по природе своей несовершенна в связи с чем работа над ошибками и «заимствование» 

положительного опыта других стран является весьма удачным решением для дальнейшего 

совершенствования как правовой системы, так и государства в целом. 

Россия с ее обширной системой прокурорского надзора (Генеральная прокуратура Российской 

Федерации, прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и другие 

специализированные прокуратуры, а также прокуратуры городов и районов) и Сербия, 

ориентированная на адаптацию к европейским стандартам в условиях постсоциалистической 

трансформации, имеют весомый опыт для анализа правовых особенностей, сходств и различий [1]. 

На момент написания данной статьи авторы столкнулись с полным отсутствием работ с анализом 

правового института прокуратуры Сербии в сравнении с прокуратурой Российской Федерации. В 

этом и заключается основная актуальность представленной темы. 

Для дальнейшего раскрытия рассматриваемой темы авторы провели сравнение некоторых 

положений сербского Закона «О прокуратуре» - «ZAKON O JAVNOM TUŽILAŠTVU («Sl. glasnik 

RS", br. 10/2023)», Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и Уголовно-

процессуального кодекса РФ (далее -УПК РФ). При сравнении мы учитывали, что Федеральный 

закон «О прокуратуре РФ» закрепляет общие положения о деятельности прокуратуры России, а УПК 

РФ – конкретные процессуальные функции прокурора в уголовном процессе. Сравнение двух 

правовых систем было акцентированно на сходствах и ключевых различиях в деятельности 

прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса и при его участии в качестве 

государственного обвинителя в суде.  

Говоря о сравнении двух законов о прокуратуре Республики Сербии и Российской 

Федерации, мы отмечаем, что прокуратура Сербии структурирована по уровням: Vrhovno – 

Верховная прокуратура; Apelaciono – апелляционная прокуратура; Više – высшая прокуратура; 

Osnovno – основные прокуратуры; posebne nadležnosti – особой юрисдикции – ст. 13) с четкой 

специализацией и иерархией (ст. 14) [2]. Это является весьма примечательным отличием, так как в 

России мы не сталкиваемся с подобным «дроблением» прокуратур. Дело в том, что наш ФЗ «О 

прокуратуре РФ» отражает более централизованный характер структуры органов прокуратуры.  

В целях сохранения авторитета и беспристрастности сербской прокуратуры запрещается 

неправомерное влияние на прокурора при осуществлении им своей деятельности, в частности, любая 

форма угроз и принуждения в отношении прокурора, использование служебного положения, средств 

массовой информации и публичных выступлений для оказания влияния на действия прокуратуры [2]. 

Запрещается также любое иное неправомерное воздействие на прокуратуру, а также давление на 

участников уголовного производства по делу. В связи с этим, Верховный прокурор, Главный 

прокурор и прокурор обязаны отклонять любые действия, которые представляют собой 

неправомерное влияние на независимость работы прокуратуры, а также сообщать о таком влиянии в 

Высший прокурорский совет. Прокурор может подать в Высший прокурорский совет ходатайство о 

защите от неправомерного влияния [2]. Независимость также провозглашается в нашем ФЗ «О 

прокуратуре РФ» в ст. 5 в чем и выражается сходство  

Существенным отличием сербской прокуратуры является отсутствие общего надзора, 

прокурорский надзор ограничен уголовным процессом (ст. 28) [2]. Можно сказать, что в данном 

плане нашим сербским коллегам имеет смысл задаться вопросом о расширении правового поля 

надзорной деятельности прокуратуры. Очевидно, что в случае России мы можем с уверенностью 

утверждать о более объемной надзорной деятельности органов прокуратуры за всеми правовыми 

сферами. Данное положение закреплено в ФЗ «О прокуратуре РФ» [1]. 

Прокурор в Сербии занимает одну из ключевых ролей в досудебном производстве. Он 

непосредственно руководит расследованием (ст. 43), инициирует уголовное преследование (ст. 296) и 

принимает решение о начале расследования (istražni postupak), это включает сбор доказательств, 

координацию действий полиции и других органов (ст. 9) [3]. 

Еще одним ключевым отличием является то, что сербский прокурор может самостоятельно 

вести расследование и решает, возбуждать ли уголовное преследование или отказаться от него на 

основании принципа целесообразности (ст. 6), что существенно расширяет его полномочия на 

досудебной стадии уголовного процесса по сравнению с российским прокурором, который может 

лишь утвердить обвинительное заключение следователя. Авторы по-прежнему убеждены, что для 

правового института прокуратуры России возвращение прокурору полномочия самостоятельно 

возбуждать уголовное дело является разумным решением, которое мы неоднократно отмечали в 

своих научных трудах.  
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Мы считаем, что наличие возможности у прокуроров вновь возбуждать уголовные дела 

позволила бы, во-первых, дополнить функциональность прокуратуры, во-вторых, уже своим 

наличием смогла бы предупредить превышение должностных полномочий следователями и 

дознавателями, в-третьих, внести «баланс» в систему уголовного процесса [4, с. 3]. Справедливости 

ради, сразу отметим то, что при таком исходе необходимо будет вновь объединить следствие и 

прокуратуру, поскольку прокуратуре будет нецелесообразно возбуждать уголовное дело, не имея 

процессуальной возможности его расследовать. В России прокурор осуществляет надзор за 

следствием и дознанием (ст. 37 УПК РФ), но не проводит расследование самостоятельно и тем более 

не возбуждает уголовное дело, а лишь утверждает или отменяет решение либо возвращает уголовное 

дело для проведения дополнительного расследования [5]. 

Также немаловажным является и то, что сербский прокурор может отказаться от 

преследования на основании целесообразности еще до суда [3]. В России отказ государственного 

обвинителя от предъявленного обвинения возможен только в ходе судебного разбирательства (ст. 246 

УПК РФ). Поддержание государственного обвинения – одна из важнейших функций органов 

прокуратуры и обязанность каждого прокурорского работника [6, с. 3]. 

Таким образом, в ходе написания данной научной работы авторы провели сравнительный 

анализ некоторых правовых особенностей систем прокуратур России и Республики Сербия. Нами 

были высказаны предложения касаемо оптимизации деятельности российской прокуратуры в рамках 

досудебного производства.  

Безусловно, список особенностей правового института прокуратуры в указаных странах не 

ограничивается данной работой, поскольку мы выделили основные из них, наиболее существенные в 

досудебном производстве по уголовным делам и в суде первой инстанции. В результате нашего 

исследования были выявлены общие и специфические черты прокурорской деятельности 

рассмотренных стран. Мы убеждены, что выполненная нами работа может послужить в качестве 

источника для дальнейших исследований других авторов в данном направлении и при составлении 

практических рекомендаций для работников прокуратуры в будущем. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются основные положения индивидуальной 

криминалистический методики расследования грабежей и разбойных нападений. На сегодняшний 

день совершается большое количество преступлений против собственности. Одними из самых 

распространенных преступлений данного вида являются грабежи и разбойные нападения, 

предусмотренные ст. 161 и ст. 162 УК РФ.  
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в современных реалиях сохраняются 

достаточно высокие показатели регистрируемых преступлений против собственности. За январь-

август 2024 года зарегистрировано более 12 тысяч грабежей и почти 2 тысячи разбойных нападения, 

что составляет 35% от общего количества зарегистрированных преступлений. При этом, в 

Красноярском крае за первые 10 месяцев 2024 года зарегистрировано 355 грабежей и 45 разбойных 

нападений, что на 26% и на 29% соответственно ниже показателей статистики данных преступлений 

за 2023 год [6]. Раскрываемость грабежей и разбойных нападений находится на достаточно высоком 

уровне, но некоторые сложности при раскрытии и расследовании указанных преступлений все равно 

возникают. 

Объектом настоящей работы является как деятельность преступника по подготовке и 

совершению указанных преступлений, так и деятельность сотрудников правоохранительных органов 

по их раскрытию и расследованию. 

Целью работы является изучение теоретических основ по раскрытию и расследованию 

грабежей и разбойных нападений. Для достижений указанной цели были поставлены следующие 

задачи: 

 Анализ данных о распространенности указанных преступлений; 

 Формирование криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений; 

 Анализ типичных следственных ситуации, возникающих на первоначальном этапе 

расследования; 

 Формирование системы тактических задач, решение которых необходимо для успешного 

раскрытия и расследования дел данной категории; 

 Выявление особенностей тактики проведения отдельных следственных действий. 

Методологической основой исследования выступают общенаучные методы исследования, 

такие, как: анализ, синтез, системный подход, сравнение, а также частноправовые методы: 

формально-юридический и сравнительно-правовой. 

Как разъяснено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ: «Грабеж – открытое 

хищение чужого имущества, т.е. такое хищение, которое совершается в присутствии собственника 

или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это 

преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его 

действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет» [2]. 

Понятие разбоя же закреплено в диспозиции ст. 162 Уголовного Кодекса РФ: «Под разбоем 

понимается нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, 

опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия» [1]. 

Разграничение этих составов преступлений производится по характеру применяемого 

насилия. Состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ, охватывает применение 

насилия, неопасного для жизни и здоровья человека или угрозу применения такого насилия. 

Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, или угроза применения такого насилия, 

подпадает под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ.   
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Основным объектом преступления при грабеже или разбое выступает чужая собственность, 

при этом выделяется также и дополнительный объект – здоровье конкретной личности. Под 

предметом преступного посягательства понимается вещь, на которую в процессе преступления 

оказывается воздействие. Как показывает практика, при совершении грабежа или разбоя преступник 

чаще всего похищает у жертвы такие предметы, как: деньги, ювелирные украшения, носимые вещи 

(одежда, обувь, сумки), мобильные телефоны, иную аудио и видеотехнику. Поэтому справедливо 

отметить, что предметом преступления при совершении указанных преступлений выступают любые 

вещи, имеющие денежную ценность.  

Под способом совершения преступления понимается система действий, совершаемых 

субъектом преступления в ходе реализации преступного замысла для достижения преступного 

результата [8]. Помимо способа совершения преступления, в криминалистическую характеристику 

входит также способ его сокрытия.  

Классификация способов совершения разбойных нападений и грабежей проводится по такому 

основанию, как наличие факта незаконного проникновения в жилище. Разбои и грабежи, связанные с 

проникновением в жилище, могут совершаться посредством взлома запорных механизмов и иных 

преград путем воздействия на них специальных средств или физической силы, а также с помощью 

свободного доступа в помещение, который осуществляется благодаря доверительным отношениям с 

потерпевшим или обману.  

Вторая группа включает в себя способы, не связанные с проникновением жилище: хищения 

автомобилей, чемоданов, ручной клади, ювелирных украшений, иных ценностей, совершаемые на 

вокзалах, в парках, скверах и в иных общественных местах. 

Способы сокрытия грабежей и разбоев достаточно разнообразны: к ним относятся 

своевременный переезд преступника, уничтожение и сокрытие следов совершенного преступления, 

быстрый сбыт похищенного, а также оставление его в заранее подготовленных тайниках или 

хранилищах, оказание давления на свидетелей и очевидцев преступления, с целью дачи ими 

оправдательных показаний. 

Обстановка преступления представляет собой нечто вроде «каркаса», объединяющего в 

систему все элементы механизма преступления и соответствующие изменения в материальной и 

социальной среде. Обстановку преступления характеризует совокупность множества элементов, в 

том числе условий места и времени совершения грабежей и разбойных нападений [9]: 

1. Место. Данные преступления могут совершаться как в помещениях (склады, 

магазины, квартиры, дачи, гостиницы, предприятия), так и на открытой местности (дворы, парки) или 

на транспорте.  

2. Время. Преступления данного вида чаще всего совершаются по будним дням в 

дневное время, либо же по выходным и праздничным дням в вечернее или ночное время. Это 

обусловлено тем, что в указанные периоды квартиры в основном пустуют. Для совершения грабежа 

или разбоя на открытой местности, преступники чаще всего выбирают темное время суток. Этот факт 

обусловлен тем, что при низком освещении увеличивается вероятность сохранения «эффекта 

неожиданности» при нападении на потерпевшего, становится проще покинуть место преступления, 

оставшись при этом незамеченным очевидцами, и уменьшается вероятность препятствия 

совершению преступления со стороны случайных прохожих. 

Механизм следообразования при грабежах и разбоях также имеет свои особенности. Если при 

совершении преступления преступник проникает в помещение, взламывая или иным образом 

воздействуя на преграду, то на месте преступления могут быть обнаружены следы различного 

характера: следы рук, ног, слюны, крови, случайно оставленные или утерянные преступником 

личные вещи. В том случае, если потерпевший и преступник вступали в непосредственный контакт 

(к потерпевшему было применено насилие, между ними произошла драка), то на теле последнего 

будут обнаружены различные повреждения: порванная одежда, кровоподтеки, ссадины, царапины, а 

также микрочастицы одежды преступника, его волосы, частицы кожи. 

Очевидцы обычно не видят картину преступления целиком, запоминают только какие-то 

отдельные детали, касающиеся числа нападавших, направления, в котором они скрылись, в редких 

случаях могут описать признаки внешности преступника. Что касается потерпевших, многие из них, 

в силу пережитого эмоционального потрясения и состояния стресса, путаются в показаниях, 

преувеличивают число нападавших, забывают об отдельных элементах события. Поэтому 

следователю необходимо подвергать полученную информацию тщательному анализу и сопоставлять 

ее с иными имеющимися в деле доказательствами.  
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Для грабежей и разбойных нападений характерно наличие корыстного мотива, то есть 

стремление лица к обогащению, улучшению своего материального положения, посредством 

незаконного изъятия имущества, принадлежащего другим лицам. Также выделяются и 

дополнительные (факультативные) мотивы совершения указанных преступлений [3]: 

 Мотив самоутверждения, в том числе путем подавления другой личности; 

 Мотив мести, обусловленный личными неприязненными отношениями с потерпевшим; 

 Желание повысить свой авторитет среди участников преступной группы. 

Субъектов указанных преступлений можно условно разделить на два типа: 

1. Лицо, занимающее низкое положение в обществе, не имеющее постоянного места работы 
и стабильного заработка, пристрастное к алкоголю и наркотическим средствам. Хищение чужого 

имущества в этом случае обусловлено целью получения средств к существованию или же покупку 

алкоголя, наркотиков. При этом преступления ими совершаются спонтанно, без подготовки, зачастую 

ввиду нахождения в состоянии опьянения; 

2. Ко второму типу субъектов грабежей и разбойных нападений относят так называемых 
преступных элементов. В отличие от первого вида, они характеризуются более высоким уровнем 

подготовки, наличием экипировки и вооружения, заблаговременным выбором жертвы. Зачастую 

действуют в группе, заранее распределяют роли между ее участниками и подготавливают план 

нападения. Соучастники, как правило, имеют преступный опыт, владеют определенными 

профессиональными навыками (отключают системы сигнализации, вскрывают преграды и 

запирающие устройства), владеют сведениями о наличии какого-либо имущества, распорядке дня 

собственника, располагают каналами связей для сбыта похищенного имущества, транспортом и 

помещениями для его хранения. Также стоит отметить, что указанные преступления чаще совершают 

мужчины, нежели женщины.  

На первоначальном этапе расследования складываются следующие типичные следственные 

ситуации: 

 Личность преступника не установлена, очевидцы преступления отсутствуют; 

 Лицо, совершившее преступление, задержано на месте преступления, или непосредственно 

после его совершения по указанию очевидцев;  

 Лицо, совершившее преступление, не задержано, но имеется круг подозреваемых, которые 

могут быть причастны к преступному событию; 

 Лицо, предположительно совершившее преступление, задержано с предметами, которые 

по своим свойствам и признакам аналогичны похищенным; 

 Явка с повинной. 

В процессе расследования строятся системы тактических задач: 

 Собирание и фиксация информации о событии – позволяет конкретизировать общую 

версию. В рамках этой задачи проводятся допрос потерпевшего, осмотр места происшествия, 

назначаются различного рода экспертизы и проводятся иные оперативно-розыскные мероприятия. 

 Предварительная проверка материала и решение вопроса о возбуждении дела;  

 Изучение личности потерпевшего, с учетом возможности сообщения им недостоверных 

сведений относительно действительности произошедшего события; 

 Установление личности лица, совершившего преступление; 

 Доказывание виновности/невиновности; 

 Розыск обвиняемого и иных объектов; 

 Задержание; 

 Доказывание объективной и субъективной стороны; 

 Возмещение ущерба; 

 Установление факта серийности.  

Проведение следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования 

имеет свои особенности. Например, при проведении осмотра места происшествия, первостепенно 

определяются пути проникновения преступника в помещение, пути отхода, если преступление 

совершено на открытой местности. Далее осматриваются места хранения похищенных предметов и 

ценностей, фиксируются следы. Необходимо обращать внимания на обстоятельства, 

свидетельствующие об осведомленности преступника о местонахождении предметов и ценностей. 

Сам осмотр сопряжен с мерами по поиску и задержанию преступника по горячим следам 

(применение служебно-розыскной собаки), выявлению у очевидцев обстоятельств события [5].  
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При производстве следственных действий необходимо обращать внимание на негативные 

обстоятельства, свидетельствующие об инсценировке. К ним будут относиться: следы наличия, следы 

отсутствия, а также следы излишки (чрезмерное нарушение окружающей обстановки, различных 

предметов) [4]. 

После установлении личности подозреваемого, по месту его проживания или работы 

незамедлительно проводится обыск, с целью обнаружения и изъятия похищенных им предметов и 

ценностей, орудий, посредством которых было совершено преступление, а также иных предметов, 

имеющих значение для уголовного дела. 

В целях установления причастности подозреваемого к совершению преступления, проводится 

такое следственное действие, как освидетельствование. На теле потерпевшего и подозреваемого 

могут остаться следы взаимодействия, например, следы ногтей, характерные следы, оставшиеся при 

срывании с тела потерпевшего украшений, а также следы от средств ограничения подвижности: 

веревок, наручников [7].  

При расследовании указанных преступлений необходимо также вести контроль за 

возможными местами сбыта похищенных предметов и ценностей: комиссионками, ломбардами, 

торговыми павильонами, киосками, рынками, интернетом.  

Таким образом, для разоблачения указанных преступлений требуются, как техническая, так и 

тактическая подготовка следователя, а также определенная теоретическая база по расследованию дел 

данной категории. Для успешного раскрытия дел данной категории необходимо избегать допущения 

волокиты на первоначальных этапах расследования, своевременно проводить необходимые 

следственные действия и подвергать полученные доказательства тщательному анализу. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности характеристики превышения должностных 

полномочий в контексте уголовного законодательства Российской Федерации. Анализируются 

основные факторы, способствующие возникновению этого правонарушения, включая размытость 

формулировок и отсутствие четкой правоприменительной практики. Привлекаются примеры из 

судебной практики, демонстрирующие неоднозначность в определении границ полномочий 

должностных лиц, а также последствия, возникающие из-за различий в интерпретациях 

законодательства. Статья направлена на исследование путей повышения законности в служебной 

деятельности и защиты прав граждан, предлагая обоснованные решения для оптимизации 

законодательства и его применения.  

Ключевые слова: превышение полномочий, должностные лица, защита прав граждан, органы 

государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, уголовная 
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Превышение должностных полномочий представляет собой серьезное правонарушение, 

заключающееся в использовании служебного положения для осуществления действий, выходящих за 

пределы установленных норм и полномочий. Данный термин охватывает широкий спектр 

злоупотреблений, включая незаконное принятие решений и действия, наносящие ущерб интересам 

физического или юридического лица. В Уголовном кодексе Российской Федерации установлены 

четкие нормы, регламентирующие ответственность за подобные деяния, однако практика показывает 

наличие множества пробелов и неопределенности, что затрудняет эффективное применение права. 

Понимание особенностей характера превышения должностных полномочий крайне важно для 

достижения прозрачности и ответственности в служебной деятельности. Цель данной работы 

заключается в систематическом анализе характеристик превышения должностных полномочий, 

исследовании причин, форм и последствий данного явления, а также в предложении рекомендаций 

по его предотвращению и минимизации рисков, связанных с действиями должностных лиц. 

Проблематика статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации охватывает множество 

аспектов, связанных с превышением должностных полномочий, что свидетельствует о 

значительности данного правонарушения для правовой системы страны. Основной задачей данной 

нормы является защита прав граждан и организаций от произвольных и неправомерных действий 

должностных лиц, что особенно актуально в контексте повышения доверия к институтам 

государственной власти[1,c 46]. Однако практика применения статьи 286 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации выявляет ряд проблем, включая размытость формулировок и отсутствие 

четкой правоприменительной практики, что создает предпосылки для обхода ответственности. Кроме 

того, неоднозначность в определении границ полномочий должностных лиц способствует 

превышению и нивелирует правовые гарантии. В связи с этим необходимо провести анализ 

существующих пробелов в законодательстве и разработать рекомендации по улучшению 

правоприменительной практики, что позволит более эффективно устранять случаи превышения 

должностных полномочий и укреплять законность в служебной деятельности. 

Размытость формулировок в статье 286 Уголовного Кодекса Российской Федерации создает 

неопределенность и затрудняет применение норм, как для должностных лиц, так и для 

правоохранительных органов. В частности, термины "превышение полномочий" и "действия, явно 

выходящие за пределы правовых норм" требуют более четкого определения. Размытость приводит к 

сложностям в установлении границ законных полномочий, что в свою очередь может быть 

использовано злоумышленниками для оправдания неправомерных действий. Кроме того, отсутствие 

конкретизации в отношении последствий, характерных для действий, квалифицируемых по статье 

286, создает возможность для использования различных интерпретаций и судебной практики, 
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способствуя правовой несогласованности[2,c.38]. Это может вызвать случаи произвольной 

ответственности, где законная деятельность должностных лиц может быть ошибочно 

интерпретирована как превышение полномочий.  

Отсутствие четкой правоприменительной практики в статье 286 УК РФ[3] создает 

значительные трудности, как для судебных органов, так и для правоохранительных структур. На 

практике это проявляется в различных интерпретациях и подходах к квалификации действий 

должностных лиц, что приводит к правовой неопределенности. Судебная практика часто оказывается 

неоднородной: одни и те же факты могут трактоваться по-разному в зависимости от конкретного 

дела и судьи, что подрывает принцип равенства перед законом. Необходимость объективного 

определения пределов должностных полномочий, а также условий, при которых действия 

должностного лица могут быть расценены как превышение полномочий, вызывает значительные 

дебаты. В результате отсутствия четкой практики правоохранительные органы могут не всегда 

эффективно выявлять и расследовать случаи превышения полномочий, что уменьшает общее доверие 

к системе правосудия. Дополнительно, ситуации, когда дела о превышении должностных 

полномочий заканчиваются оправдательными приговорами, могут свидетельствовать о 

несоответствии доказательной базы задачам, стоящим перед правоохранительными органами. Это 

отражает необходимость в специальной подготовке сотрудников, а также в разработке методических 

рекомендаций по расследованию таких дел[4,c.12].  

Неоднозначность в определении границ полномочий должностных лиц является одной из 

ключевых проблем, связанных с применением статьи 286 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации. Эта неопределенность затрудняет  применение и соблюдение правовых норм в 

деятельности государственных служащих. В первую очередь, недостаточная ясность в 

законодательных формулировках создает почву для различных толкований, что делает сложно 

определить, какие именно действия могут быть расценены как превышение полномочий. Проблема 

усугубляется различием между понятиями "полномочия" и "функции", что ведет к недопониманиям 

среди должностных лиц[5,c.24]. В зависимости от специфики своей деятельности служащие могут 

интерпретировать свои полномочия по-разному, что увеличивает риск правонарушений. К примеру, 

действия, направленные на решение конкретной задачи, могут быть расценены как выход за рамки 

полномочий, если отсутствует соответствующее обоснование их законности. Кроме того, неясность 

границ полномочий часто проявляется в ситуациях взаимодействия между различными 

государственными органами, когда возникают конфликты интересов или дублирование функций. В 

таких случаях должностные лица могут считать себя обоснованными в принятии определенных 

решений, однако эти решения могут быть оспорены как превышение полномочий другими 

контролирующими органами[6].  

Таким образом, необходимо разработать более детализированные определения и критерии, на 

основании которых можно будет объективно оценивать действия должностных лиц. Введение 

уточняющих норм в законодательство позволит повысить правовую определенность, снизить 

произвол в правоприменении и укрепить гарантии прав граждан и организаций. Во-вторых, 

необходимость формирования единой правоприменительной практики в отношении статьи 286 

Уголовного Кодекса Российской Федерации требует комплексного подхода, включающего 

разработку критериев оценки деяний должностных лиц и учета специфики их полномочий, что 

позволит повысить эффективность правоохранительной системы и защиту прав граждан. А также, 

отсутствие четких и универсальных критериев для определения границ полномочий должностных 

лиц способствует возникновению правового нигилизма и коррупционных действий. Для решения 

данной проблемы требуется разработка более строгих норм и рекомендаций, четко обозначающих 

условия, при которых действия должностных лиц остаются в рамках закона. Это позволит привести к 

повышению правовой определенности и уменьшению случаев превышения полномочий. 

 

Список литературы 

1. Угольникова Л.М. Уголовно-правовая характеристика состава злоупотребления 

должностными полномочиями и превышения должностных полномочий // Юридический факт. - 

2022. - № 172. - С.147. 

2. Боровских Р. Н. Должностные преступления: учебное пособие для вузов / Р. Н. Боровских, 

А. В. Чумаков. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. С. 131. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 09.11.2024) // 

КонсультантПлюс  



286 

4. Ермаков С.В., Ермакова О.В. Превышение должностных полномочий: проблемы 

толкования общественно опасного деяния // Вестник УЮИ. 2022. С. 96.  

5. Лимарь А. С., Михайлова И. А. Особенности квалификации превышения должностных 

полномочий // Вестник БелЮИ МВД России. 2023. С. 45. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 (ред. от 11.06.2020) "О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий" // КонсультантПлюс 

 

 

 

УДК 343.234 

  

ПРОБЛЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА КАК НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА 

ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Санников Кирилл Юрьевич, студент 

Красноярский государственный аграрный университет 

e-mail: kirillsannikov04@icloud.com 

Харламова Сабрина Игоревна, студент, 

Красноярский государственный аграрный университет 

e-mail: sabr.r.i@list.ru 

Научный руководитель: Середа Ольга Викторовна, старший преподаватель 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам, связанным с возбуждением уголовного дела как 

первоначальным этапом досудебного производства. Рассмотрены этапы и процедуры, 

предшествующие непосредственному возбуждению уголовного дела, проанализированы основные 

проблемы, ошибки, допускаемые при возбуждении уголовного дела, которые могут существенно 

повлиять на дальнейшее досудебное производство и исход дела в целом, приводится пример из 

судебной практики. Предлагаются пути решения выявленных проблем, подчеркивается 

необходимость совершенствования процедур возбуждения уголовного дела. 
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анализ, предварительное расследование, доказательства, объективность, уголовное преследование 

 

В системе уголовного правосудия возбуждение уголовного дела имеет важное значение для 

всего процесса. Эта стадия уголовного судопроизводства отнесена к досудебной, и задает 

направление дальнейшего развития всего процесса, определяет объем и характер предстоящих 

следственных действий. Однако рассматриваемая процедура возбуждения уголовного дела 

сталкивается с рядом проблем, которые могут стать препятствием для эффективного и 

своевременного расследования преступлений. В научном сообществе постоянно обсуждаются пути 

совершенствования данной стадии, что подчеркивает ее актуальность и сложность. 

Проблемы, возникающие на стадии возбуждения уголовного дела, охватывают широкий круг 

вопросов, начиная от законодательного регулирования и заканчивая практическим применением 

правовых норм. Одной из ключевых задач является обеспечение баланса между правами и законными 

интересами лиц, вовлеченных в уголовный процесс, и необходимостью эффективного расследования 

преступлений. Это требует тщательного анализа действующего законодательства, практики его 

применения, а также выработки предложений, в целях достижения высоких стандартов правосудия. 

В настоящее время правоведы предлагают три основные позиции: первая позиция утверждает, 

что стадия важна, вторая - что стадия необходима, но требует определенных изменений и доработок, 

третья - что стадия не является обязательной и может быть исключена. Представители третьей точки 

зрения обосновывают свою позицию следующими аргументами: на текущей стадии все участники 

процесса не имеют четкого процессуального статуса, что приводит к ряду негативных последствий, в 

том числе к недостаточной защите законных прав и интересов участников и невозможности их 

полноценной защиты; исключение данной стадии позволит снизить финансовые затраты; отсутствие 

данной стадии положительно скажется на снижении коррупционных рисков, а также сократит 

количество процессуальных решений. Эти аргументы имеют под собой основания, однако остается 



287 

неясным, как определять лиц, нуждающихся в особом производстве по уголовным делам, а также как 

решать вопросы подследственности и объема действий на начальных стадиях, когда информация о 

преступлении ограничена. Необходимо также уточнить, каким образом прокурор может проверить 

законность действий должностных лиц на ранних стадиях расследования. В связи с этим полное 

исключение данной стадии представляется необоснованным [5]. 

Возбуждение уголовного дела - важнейшая стадия досудебного производства, определяющая 

дальнейшее направление и эффективность уголовного процесса. Данная стадия предусматривает 

наличие поводов и оснований, в соответствии со ст. 140 УПК РФ, свидетельствующих о совершении 

преступления, что влечет за собой проведение ряда процессуальных действий по установлению 

обстоятельств дела и привлечению виновных к ответственности. Незаконное или несвоевременное 

возбуждение уголовного дела может привести к невозможности собрать необходимые 

доказательства, потере значимых свидетельских показаний или даже к полной утрате контроля над 

процессом расследования [1]. 

Правильная квалификация действий потенциального обвиняемого на первоначальном этапе 

необходима для определения путей и методов последующего расследования, несоответствие 

фактических обстоятельств дела может привести к необоснованному прекращению уголовного 

преследования за отсутствием состава преступления. Немаловажным аспектом является и скорость 

реагирования на сообщения о преступлениях, поскольку задержка с возбуждением дела повышает 

риск утраты важнейших доказательственных материалов. Сохранение доказательств, немедленный 

допрос свидетелей и обеспечение доступа на место происшествия возможны только при условии 

своевременной регистрации возможного преступления в качестве уголовного дела. 

На начальном этапе досудебного производства важно выделить несколько ключевых 

процедур, от которых зависит дальнейшее движение дела. Прежде всего, это регистрация заявления о 

преступлении, данная процедура не только фиксирует факт получения информации о возможном 

преступлении, но и устанавливает временные рамки для дальнейшего разбирательства. Регистрация 

сообщения о преступлении заключается в занесении уполномоченным должностным лицом краткой 

информации, содержащейся в полученном сообщении о преступлении, в специальную книгу, 

предназначенную для этих целей, в соответствии с ведомственными нормами. В сообщении также 

необходимо указать данные о его фиксации в этой книге с присвоением соответствующего 

регистрационного номера [3]. 

Следующий этап - предварительная проверка сообщения о преступлении, в ходе которой 

устанавливается достаточность оснований для возбуждения уголовного дела. Данный этап 

предполагает сбор и анализ первичных данных, получение объяснений от лиц, имеющих отношение к 

делу, а также проведение необходимых экспертиз. Федеральным законом № 23 от 04.03.2013 г. "О 

внесении изменений и дополнений в статьи 63 и 303 УК РФ и УПК РФ" был дополнен перечень 

проверочных действий, которые могут быть проведены до возбуждения уголовного дела, в этот 

перечень вошли - назначение и проведение судебной экспертизы, получение образцов для 

сравнительного анализа и др. Рассматриваемый этап имеет существенное значение в рамках 

возбуждения уголовного дела, так как здесь принимается обоснованное решение о наличии или 

отсутствии события и состава преступления для последующего принятия процессуального решения 

[2]. 

Завершающим этапом первоначальной стадии является принятие процессуального решения -

постановления о возбуждении уголовного дела либо об отказе в нем, о передаче сообщения по 

подследственности, а по уголовным делам частного обвинения - в суд. Это ключевой момент, именно 

принятие решения о возбуждении уголовного дела порождает целый ряд уголовно-процессуальных 

действий, направленных непосредственно на последующее расследование преступления и 

изобличение лица, виновного в его совершении. При отказе в возбуждении уголовного дела, отказ 

должен быть мотивированным, с обязательным указанием на отсутствие события или состава 

преступления или иных законных оснований для возбуждения уголовного дела, в законодательстве 

четко определены основания для отказа в возбуждении уголовного дела, статья 24 УПК РФ, к ним 

относятся - отсутствие события преступления, например, если не подтвержден факт убийства, 

отсутствие состава преступления, например, если преступником является несовершеннолетний, а 

также в случаях смерти подозреваемого или обвиняемого, истечение сроков давности, отсутствие 

заявления потерпевшего по делам частного и частно-публичного обвинения, а также отсутствие 

судебного решения о наличии признаков преступления в действиях субъекта. Процесс направления 

сообщения по подследственности позволяет органам предварительного расследования работать более 

системно и эффективно, поскольку, например, расследование преступлений, связанных с 



288 

конкретными правоотношениями, требует специальных знаний в этой области [1]. 

Возбуждение уголовного дела является правовым основанием для применения мер 

принуждения и проведения следственных действий, так орган предварительного расследования 

получает право производить обыски, выемки, задерживать подозреваемых, вызывать на допрос 

свидетелей и потерпевших. Необоснованное возбуждение уголовного дела или отказ в его 

возбуждении может причинить существенный вред правам и свободам граждан, а также 

общественным и государственным интересам. Поэтому для предотвращения возможных негативных 

последствий необходимо проводить предварительную проверку на предмет наличия оснований, 

достаточных для возбуждения уголовного дела [6]. 

В рамках процедуры возбуждения уголовного дела существуют специфические проблемы, 

требующие тщательного анализа и проработки в целях совершенствования уголовно-

процессуального законодательства. 

Например, одной из ключевых проблем является сложность доказывания наличия события 

преступления, а также состава преступления, что зачастую приводит к необоснованному отказу в 

возбуждении уголовного дела. Центральным звеном всего судебного процесса является стадия 

доказывания. Эта составляющая уголовного процесса играет ключевую роль в определении судьбы 

лица, участвующего в уголовном деле. Однако, как показывает практика, именно на стадии 

доказывания нередко допускаются ошибки, которые становятся основной причиной несправедливых 

решений, что приводит к необходимости пересмотра критериев и порядка регистрации заявлений и 

сообщений о преступлениях с учетом современных реалий и потребностей общества [7]. 

Ошибки на стадии возбуждения уголовного дела могут существенно повлиять на дальнейшее 

развитие процесса и исход дела в целом. Например, неполнота проведенного расследования, которая 

проявляется, прежде всего, в некачественном проведении допросов, в ходе которых не были 

установлены все обстоятельства, требующие доказывания по уголовному делу, не удалось установить 

события преступления и вину привлекаемого к ответственности лица, отсутствовали показания ряда 

свидетелей, имеющих значение для дела, а также сведения, характеризующие подозреваемого. 

Незаконный отказ в возбуждении дела или его необоснованное возбуждение влекут за собой 

правовые и процессуальные последствия, затрудняют доказывание вины и могут способствовать 

неправомерному привлечению к уголовной ответственности или, напротив, безнаказанности. 

Задержки в возбуждении дела, в свою очередь, также, оказывают негативное влияние на 

доказательства и свидетелей, что снижает эффективность и объективность предварительного 

расследования.  

В этой связи следует отметить пример из судебной практики, так согласно постановлению 

президиума Ивановского областного суда по делу № 44У-24/2017, постановлением Октябрьского 

районного суда г. Иваново № 3/10-244 от 13 июня 2017 года, ФИО1 отказано в принятии жалобы на 

бездействие следователя СО ОМВД России по Октябрьскому району г. Иваново ФИО6. ФИО1 

оспаривал незаконность постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела и 

бездействия следователя. Суд в своем решении указал на отсутствие претензий в жалобе, однако в 

самой жалобе было четко указано, что постановление не соответствует ч. 4 ст. 7 УПК РФ, что 

является предметом судебного рассмотрения. Выводы суда о бездействии следователя и 

необоснованности доводов ФИО1 противоречат содержанию жалобы. Президиум пришел к выводу, 

что допущенные нарушения уголовно-процессуального закона являются существенными и повлияли 

на исход дела. Постановление суда подлежало отмене, а жалоба ФИО1 - направлению на новое 

рассмотрение. Президиум постановил отменить постановление и направить жалобу в Октябрьский 

районный суд г. Иваново на новое рассмотрение в ином составе суда [4]. 

Значительную сложность представляет и вопрос обеспечения объективности при принятии 

решения о возбуждении уголовного дела. Необходимость исключения субъективизма и предвзятости 

со стороны органов предварительного следствия требует внедрения более совершенных механизмов 

контроля и повышения квалификации сотрудников. Органы дознания, дознаватели, следователи и 

руководители следственных органов должны учитывать требования полноты, всесторонности и 

объективности с самого начала возбуждения уголовного дела. На первоначальном этапе уголовного 

судопроизводства они обязаны стремиться к максимальной полноте, всесторонности и объективности 

для принятия правильного и законного решения, соответствующего фактическим обстоятельствам 

проверки. Данную позицию поддерживает и законодатель, что подтверждается внесением 

Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ существенных изменений в ст. 144 УПК РФ [2]. 

Следует отметить, что стадия возбуждения уголовного дела является самостоятельной 

начальной стадией уголовного судопроизводства, проблемы на данном этапе требуют тщательного 
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анализа и совершенствования законодательства, необходимо рассмотреть возможность внесения 

соответствующих изменений в нормы УПК РФ, регламентирующие данную стадию, с целью 

устранения пробелов и неясностей, а также разработки единых методических рекомендаций по 

оценке первичных материалов дела для повышения объективности и обоснованности 

процессуальных решений, при этом изменения должны коснуться в первую очередь процессуальных 

аспектов деятельности следователей и дознавателей, а также инструментов, используемых при 

проверке сообщений о преступлениях. Значимость стадии подчеркивается различными признаками, 

возбуждение уголовного дела имеет важное предназначение, а именно служит эффективным 

механизмом защиты прав и свобод граждан, которые вовлекаются в уголовное судопроизводство. 

Анализ различных мнений о целесообразности данной стадии позволяет сделать вывод, что ее 

упразднение приведет к большим трудностям в правоприменении.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности расследования мошенничества в сфере 

компьютерной информации, предусмотренной ст. 159.6 УК РФ. В повседневной жизни становится 

обыденным использование компьютеров и ноутбуков, имеющих свободный доступ в интернет, в 

связи с чем, методы завладения имущества с проникновением в информационную среду становятся 

все больше постоянным явлением.  

Ключевые слова: мошенничество, информационные технологии, компьютерная информация, 

неправомерный доступ, специальные знания, осмотр места происшествия и допрос потерпевшего 
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В последние годы все больше становится актуальной проблема мошенничества в сфере 

компьютерной информации. Несмотря на то, что граждан Российской Федерации и, в частности, 

граждан Красноярского края ежедневно предупреждают об изощренных методов обмана аферистов, 

настойчивость мошенников с каждым разом становится все сильнее и убедительнее. По информации, 

прокуратуры Красноярского края, с начала года жертвами интернет-преступников стали 10923 

жителя края, причиненный ущерб составил 2.941.100.936 рублей. 

Статья 159.6 УК РФ, криминализирующая новую форму мошенничества, а именно в сфере 

компьютерной информации, относительно новая, законодателем была введена в 2012 году.  

В соответствии с данной статьей уголовно–наказуемым является хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации 

компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации или информационно– телекоммуникационных 

сетей. Исследуемая норма уголовного закона предусматривает такое мошенничество, которое связано 

с завладением имущества (приобретением права на имущество), сопряженным с проникновением в 

информационную среду, в которой осуществляются различного рода информационные операции. 

Результатам подобных действий, как правило, выступают приобретение участниками оборота 

имущества в виде наличных денег, безналичных денежных средств, иных имущественных прав и 

прочее [1, 510-513]. 

В случае совершения мошенничества в сфере компьютерной информации перед 

возбуждением уголовного дела, должностному лицу (следователю, дознователю) необходимо 

провести ряд следственных действий в рамках предварительной проверки с целью установления 

факта совершения преступления. Лицу проводящему првоерку необходимо установить место, время 

и способ совершения преступления, факт использования технических средств при совершении 

преступления (например, компьютерные устройства), а также получить объяснение от заявителя. 

После возбуждения уголовного дела, для получения более эффективной методики 

расследования мошенничества в сфере компьютерной информации следует выстроить несколько 

следственных версий, от наиболее вероятной, к менее вероятной.  

Далее нами представлено несколько следственных версий, часто встречающихся при 

расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации [2, 276-279]: 

1) отсутствует состав как основного, так и сопутствующих преступлений. Данное 

обстоятельство является поводом для принятия соответствующего решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела;  

2) мошенничество в сфере компьютерной информации совершено при обстоятельствах, 

указанных в заявлении, сообщении и других документах, являющихся поводами для возбуждения 

уголовного дела;   
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3) рассматриваемое деяние является единственным эпизодом совершения мошенничества в 

сфере компьютерной информации;  

4) кроме рассматриваемого деяния имеется информация, указывающая на многоэпизодность 

совершенного деяния; 

 5) помимо основного преступления, предусмотренного ст. 159.6 УК РФ, имеются признаки 

совершения сопутствующих преступлений;  

6) преступление имеет организованный характер и совершено группой лиц, ОПГ или ОПС. 

При расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации должностное лицо 

(следователь, дознователь) должно обладать специальными знаниями в области информационных 

технологий, знать терминологию и в полной мере оценивать сложившуюся ситуацию.  

Как правило выделяют процессуальные и не процессуальные формы использования 

специальных знаний [3, 211].   

К процессуальной форме относят: участие специалистов при производстве следственных 

действий, производство судебных экспертиз, заключения специалиста и т.д.  

К не процессуальной форме относят: предварительное исследование, консультации со 

специалистами, проведение проверок, ревизий и т.д. 

В некоторых моментах (например, допрос обвиняемого лица) следователь может прибегнуть 

к помощи специалиста, наделенного специальными знаниями в области информационных технологий 

и создания вредоносных программ. 

Привлекаемыми лицами, обладающими специальными познаниями в сфере информационных 

технологий могут быть: сотрудники подразделений по борьбе с киберпреступлениями; сотрудники 

экспертно-криминалистических центров МВД России, в которых в дальнейшем проводится 

компьютерная экспертиза, а также сотрудники различных соответствующих организаций, как 

правило, специализирующиеся на оказании услуг в сфере компьютерной информации [4, 196].  

Стоит отметить, что при подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий (далее 

- ОРМ) должностным лицом (оперативным сотрудником) так же могут быть использованы 

специальные знания.  

Возможность использования специальных знаний в ходе проведения ОРМ предусмотрена ст. 

6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» [5], вместе с тем, она не 

регулируется нормами УПК РФ, исходя из чего, носит непроцессуальный характер.  

Учеными выделяются следующие формы использования специальных знаний при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности: 

–  консультирование; проведение документальных проверок и ревизий; проверка по 

картотекам, коллекциям и базам данных; проведение предварительных (в т. ч. экспресс) 

исследований; применение технических средств; [6, 169]; 

–   изготовление субъективных портретов; изготовление розыскных таблиц о лицах, 

предметах, орудиях преступлений; формирование и ведение экспертно-криминалистических учетов; 

обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; 

фотосъемка, видео- и аудиозапись ОРМ, участие в отборе образцов для сравнительного исследования 

и т. д. [7, 133]. 

Одним из первых следственных действий при расследовании данного рода мошенничества 

является осмотр места происшествия.  

Как правило преступление мошенниками совершается при помощи компьютеров, ноутбуков, 

планшетов и смартфонов. При осмотре места происшествия необходимо производить выемку 

указанных выше и иных предметов с помощью которых было совершено преступление.   

Нами выделено несколько позиций, которых следует придерживаться при изъятии 

электронных носителей информации [8, 188]: 

– выемка работающих компьютерных и технических средств допускается после: остановки 

выполнения операции, закрытия исполняемых программ; записи информации, сохраненной в 

оперативной памяти;  

– изъятые компьютерные и технические средства опечатываются с исключением возможности 

работы с ними; 

 – изъятые машинные носители информации упаковываются в пакет из фольги, 

опечатываются и с описью вложения помещаются в алюминиевый контейнер, исключающий 

воздействие электромагнитных, магнитных полей и направленных излучений;   
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– запрещается приклеивание к машинным носителям информации и документам посторонних 

предметов, использовать для скрепления степлер, твердые остроконечные предметы, пользоваться 

пластилиновыми печатями;  

– изъятые принтеры и их расходные материалы упаковываются в отдельную тару; 

– в случае необходимости производится копирование информации на машинные носители 

информации отличительные признаки которого вносятся в протокол с видеофиксацией 

происходящего; 

– отличительные признаки изымаемого отражаются в протоколе осмотра места происшествия. 

Помимо изъятия предметов, обладающих техническими функциями, истребованию могут 

подлежать документы и иные предметы, которые могут представлять ценность при расследовании 

преступления.  

Среди документов могут встречаться договоры оказания услуг (подключения пользователя к 

Интернету), банковские договоры (информация о лицевых счетах, электронных кошельках) и иные 

документы, свидетельствующие о произведенном переводе/ оплате (чеки, выписки).  

В случае если преступление было совершено в общественном месте, необходимая 

информация может хранится на средствах фото – и видео-фиксации.  

Следующим следственным действием можно считать допрос потерпевшего. В ходе допроса 

от потерпевшего следует получать правдивые показания с доказательственной базой. Получение 

доказательственной базы в дальнейшем может сформировать хорошую судебную практику.  

В ходе допроса необходимо установить обстоятельства, предшествующие совершению 

преступления, момент совершения преступления и последствия, которые наступили после 

совершения преступления.  

Кроме того, необходимо своевременно произвести запросы в организации, которые могут 

значительно упростить расследование уголовного дела. Например, в банк, так, в случае 

осуществления денежного перевода через доступ к компьютеру, далее к интернет – банку, следует 

произвести запрос в банк, из которого сделан был перевод, а также в банк, куда был направлен 

перевод.  

В случае направления запросов, банку (иной организации) следует предоставлять 

максимальный набор исходной информации, иначе ответ на запрос может не дать никаких 

положительных результатов. Так же, в случае направления запроса необходимо конкретно задать 

вопросы, на которые мы хотим получить ответ. Например, кому принадлежит счет, на который был 

осуществлен перевод денежных средств.  

Стоит отметить, что вышеуказанные следственные действия следует проводить в 

максимально сжатые сроки, т.к. имеется риск получения нулевых результатов в ходе расследования 

уголовного дела. Банковские счета, куда был осуществлен перевод, могут быть уже закрыты, 

денежные средства из них выведены, так же сам банк может длительное время не отвечать на запрос 

о предоставлении информации, либо предоставить неинформативное письмо.  

Нередки случаи, когда уголовные дела, возбужденные по статье 159.6 УК РФ, могут быть 

прекращены по основаниям, изложенным в статье 24 УПК РФ.  

Таким образом, к особенностям методики расследования мошенничества в сфере 

информационных технологий следует относить наличие специальных знаний, осмотр места 

происшествия, выемка предметов, обладающих техническими функциями, а также допрос 

потерпевшего и направление необходимых запросов.  
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Аннотация. В статье рассматривается методика расследования мошенничества в сфере 

компьютерной информации, которая является самым актуальным преступлением в современной 

Российской Федерации. Рассматриваются криминалистическая характеристика, способы совершения, 

а также обстоятельства, подлежащие установлению в процессе расследования. Рассматриваются 

типичные следственные ситуации, а также тактики следственных действий и оперативно-розыскных 
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Мошенничество в сфере компьютерной информации является современной проблемой в 

Российской Федерации. По статистике МВД России за 8 месяцев 2024 года было зарегистрировано 

500,4 тысячи преступлений, что на 16,4% больше, чем за такой же период 2023 года [3]. В количестве 

преступлений составляет 40 процентов – каждое второе преступление. Причиненный ущерб уже 

составляет 116 млрд рублей за 8 месяцев 2024 года на всей территории Российской Федерации [3]. 

Основными потерпевшими являются пенсионеры и несовершеннолетние.   

Анализируя данные МВД РФ с 2012 до 2022 года по зарегистрированным преступлениям по 

мошенничеству в сфере компьютерной информации по ст. 159.6 УК РФ, то с 2012 по 2015 их число 

увеличивалось, а с 2016 по 2022 год началось уменьшение. (43–2012 г., 693–2013 г., 995–2014 г., 

5443–2015 г., 4329–2016 г., 2195–2017 г., 970–2018 г., 687–2019 г., 761–2020 г., 431–2021 г., 334–2022 

г.) [3]. Это связано с проблемой уголовно-правовой квалификации данного вида преступления, но в 

2017 году было принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрат», которое дало юридическое 

толкование проблемным вопросам при расследование данного вида преступления. Так ПП ВС РФ от 

30.11.2017 № 48 разъясняет, что если при хищении денежных средств граждан использовались 

учетные данные владельца без воздействия на ПО, то квалифицировать данное преступление следует 

по статье кража [4]. Также если хищение чужого имущества произошло в процессе использования 

фишинговых сайтов, то квалифицировать данное преступление следует по статье 159 УК РФ [4].  
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Анализируя данные МВД России с 2012 по 2022 годы, то в суд было направлено уголовных 

дел в 10 раз меньше, чем зарегистрированных: 0–2012 г.; 27%–2013 г.; 24% – 2014 г.; 5%–2015 г.; 

7% – 2016 г.; 8%–2017 г.; 8%–2018 г.; 8%–2019 г.; 13%–2020 г.; 31%–2021 г.; 21%–2022 г. [3]. Это 

связано со сложностью их раскрытия и расследования из-за специальных знаний в области 

компьютерной информации и с созданием ежегодно новых компьютерных технологий и техники в 

мире. 

Мошенничества в сфере компьютерной информации – это хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации 

компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных 

сетей. Объективная сторона состава преступления в этом определение играет важную роль при 

уголовно-правовой квалификации и отличие его от других схожих преступлений [5]. 

Методика расследования мошенничества в сфере компьютерной информации заключается в 

разработке в соответствии с законностью научно обоснованных рекомендаций с использование 

специальных знаний в области компьютерной информации, техники и технологиях для эффективного 

раскрытия, расследования и предупреждения данного вида преступления. Методика расследования в 

сфере компьютерной информации имеет свою структуру: криминалистическая характеристика; 

особенности возбуждения уголовного дела; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные 

следственные ситуации; особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий на каждом этапе расследования. Рассмотрим каждый элемент структуры. 

Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере компьютерной информации 

включает: предмет; подготовку совершения; способ совершения и сокрытия цифровых следов; 

обстановку; личность преступника и потерпевшего [2]. 

Предметом мошенничества в сфере компьютерной информации являются электронные 

денежные средства, драгоценные металлы, недвижимое имущество и т.д. Преимущественно 

предметом данного вида преступления являются денежные средства физических и юридических лиц. 

Способы мошенничества в сфере компьютерной информации разнообразные: воздействия 

ВПО на ПК клиентов кредитных организаций; несанкционированное управление работой банкомата; 

создания фишинговых сайтов и т. д. С каждым годом появляются все новые способы из-за развития 

современных технологий и техники, а также специальных знаний в этой области [2]. 

Подготовка к совершению преступления заключается: разработка плана; получение 

специальных знаний в данной сфере; приобретение компьютерного оборудования и иных 

технических средств; приобретение или создание ВПО и программ сокрытия (ремейлеров, 

анонимайзеров); приобретение платежных карт или расчетных счетов, оформленных на подставных 

лиц; регистрация серверов, электронных кошельков, почт, мессенджеров и т. д. 

Обстановка мошенничества в сфере компьютерной информации: доступная информация для 

обучения; уязвимость защиты и распространение ВПО на компьютерные устройства; наличие 

мессенджеров, предоставляющих скрытое общение и затрудняющих идентификацию пользователей; 

частая и массовая утечка персональных данных граждан РФ; регистрация серверов, используемых 

для совершения преступлений на территории иностранных государств; пренебрежение требованиями 

компьютерной безопасности и т. д. 

Личность преступника представляет собой преимущественно трудоспособного без 

постоянного источника дохода мужчину, возрастом 18-24 года, имеющий средне специальное или 

высшее образование в области компьютерной информации, технологиях и техники, не женат, нет 

детей, отсутствие патриотизма, низкий уровень моральных принципов, ограниченный круг общения, 

развитое логическое мышление. Таким образом, данный вид преступления развит среди молодежи 

из-за корыстных мотивов. Данный вид преступления может реализовываться как в одиночку, так и в 

составе преступной организации. В преступной организации данного вида преступления развиты 

такие роли участников: разработчики; системные администраторы; тестировщики; взломщики; 

заливщики; скриптописатели; обнальщики [2]. В основном организаторы преступления находятся на 

территории иностранных государств, что затрудняет процесс их поиска и задержания. 

Личность потерпевшего представляет собой пенсионеров и несовершеннолетних, которые 

подвержены из-за возраста к данному виду преступления. Также личность характеризуется: 

легкомысленностью, доверчивостью, халатностью и не имеющих каких-либо знаний в 

информационной безопасности. С каждым годом увеличивается число потерпевших и причиненный 

ущерб от мошенничества в сфере компьютерной информации. Для противодействия мошенникам в 

сфере компьютерной информации следует разъяснять населению о новых способах мошенничества в 
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этой сфере и как себя обезопасить. Разъяснения должны быть в виде роликов на телевидение, 

предупреждений на радио, на плакатах или баннерах в общественных местах и т.д. 

Механизм следообразования в данном виде преступления имеет свою специфику. В.Б. Вехов 

назвал эти следы – цифровыми, содержащие «любую криминалистически значимую компьютерную 

информацию, т. е. сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, 

независимо от средств их хранения, обработки и передачи» [1].  

В.Б. Вехов перечисляет следообразующие и следовоспринимающие объекты при цифровых 

следах: сайт; доменное имя; файл; электронное сообщение; электронные денежные средства; 

электронная подпись; база данных; программы; ВПО и т.д. [1].  

Для правильного обнаружения следообразующих и следовоспринимающих объектов в 

механизме образования цифровых следов и фиксирования их в протоколе при проведении осмотра 

места происшествия требуются специальные знания в сфере компьютерной информации, техники и 

технологиях, что означает привлечение высококвалифицированных экспертов из ЭКЦ МВД России. 

А также обучение и переподготовка следователей правоохранительных органов в ведомственных, так 

и в сторонних высших учебных заведениях РФ. Кроме того, нужно разрабатывать новые методики 

расследования с учетом появлением новых способов совершения данного вида преступления, а также 

создание новых технических устройств для экспертов для обнаружения и изъятия цифровых следов. 

При разработке методик следует учитывать следственную, оперативно-розыскную, экспертную и 

судебную практику по данным делам. Это нужно для эффективной работы следователя при 

раскрытии и расследования мошенничества в сфере компьютерной информации. 

Обстоятельства, подлежащие установлению по мошенничеству в сфере компьютерной 

информации: было ли совершенно мошенничество в сфере компьютерной информации; предмет; 

место и время; способ совершения; потерпевший; размер и характер ущерба; кто мошенник, был ли 

один или действовал в соучастие (роли); причины и условия, способствовавшие совершению [2]. 

Поводом для возбуждения уголовного дела является заявление потерпевших, которыми могут 

быть физические и юридические лица. Из-за специфических способов совершения данного вида 

преступления до возбуждения уголовного дела следует провести предварительную проверку 

заявления. Это требуется для подтверждения повода и оснований уголовно-правовой квалификации, 

то есть признаков состава преступления по 159.6 УК РФ для возбуждения уголовного дела. 

Следственными ситуациями мошенничества в сфере компьютерной информации являются: 

личность мошенника неизвестна, способ известен, цифровые следы обнаружены; личность 

мошенника неизвестна, способ известен, цифровых следов мало; личность мошенника известна, 

способ известен, цифровые следы обнаружены; личность мошенника известна, но неизвестно 

месторасположения его, способ известен, цифровые следы обнаружены. С учетом каждой 

следственной ситуации строится программа действий следователя на каждом этапе расследования 

[2].  

В работе следователя значимым является составление плана расследования с выдвижением 

следственных версий. В целях проверки каждой версии строятся свои следственные действия и 

оперативно-розыскные мероприятия с указанием сроков и ответственных исполнителей. Таким 

образом, следователь обязан иметь профессиональные знания и навыки в области расследования, но 

и организовывать свой труд на каждую неделю, чтобы эффективно распределить нагрузку своей 

деятельности. 

Следует выделить особенности проведения следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий при расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации. Все 

следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны быть законными. 

При осмотре место происшествия выделяются такие особенности: привлекать специалистов, 

имеющие знания компьютерной техники и технологий; использование криминалистических 

технических средств и устройств для обнаружения и изъятия цифровых следов с носителями; 

привлечении понятых со знаниями в сфере компьютерной информации; осмотр рабочей поверхности 

ПК.  

После производится осмотр и изъятие электронных носителей информации. При проведении 

осмотра компьютерных устройств нужно зафиксировать идентификационные признаки: системные 

характеристики, MAC-адрес, IMSI, IMEI, SIM-карту, IP-адрес, контакты, вызовы и сообщения, 

геопозиционные сведения, истории посещения веб-страниц и т.д. Дальше в протоколе осмотра 

прикрепляются скриншоты или все прописывается текстом с прикреплением фототаблицы.   
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При обыске особое внимание уделяется: опросу подозреваемого; поиску, проверки и 

фиксации всех электронных устройств в помещении (модемы, мониторы, системные блоки, флешки, 

программы, мобильные телефоны, диски и т.д.), а также учетных записей и паролей.  

При допросе подозреваемого, потерпевшего и свидетелей следователю следует: 

проконсультироваться со специалистом в области информационной безопасности или экспертом из 

ЭКЦ МВД России; изучить материалы уголовного дела и результаты компьютерной экспертизы; 

изучить личность подозреваемого и потерпевшего, а также подготовить вопросы в целях 

эффективного проведения допроса.  

Следует выделить факторы, влияющие на низкий уровень раскрываемости мошенничества в 

сфере компьютерной информации: профессиональные знания мошенников; сложность выявления и 

высокая латентность; сосредоточение основных усилий на уровне низовых звеньев преступной 

организации; сложности в обнаружении цифровых следов; действие преступной организации на 

территории иностранных государств; ежегодные новые способы совершения; сложность в 

идентификации преступника из-за программ сокрытия; нехватка кадров в правоохранительных 

органов следователей в этой сфере. 

Таким образом, мошенничество в сфере компьютерной информации имеет широкое 

распространение в Российской Федерации, которая требует решения проблемных вопросов, 

связанных с раскрытием, расследованием и предотвращением. Лучшими решениями будут: 1. 

создание ежегодно новых методик расследования с учетом появлением новых способов 

мошенничества; 2. создание новых отечественных технологий и техники для защиты информации; 3. 

повышение квалификации следователей и экспертов в этой области; 4. создание новых технических 

устройств для обнаружения и изъятия цифровых следов; 5. проведение профилактических программ 

и мероприятий, направленных на противодействие мошенникам; 6. международное сотрудничество в 

области правовой помощи при расследование уголовных дел по мошенничеству в сфере 

компьютерной информации в целях поиска и задержания организаторов и других членов преступных 

организаций. 
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Аннотация. В статье говорится о том, что армяне как нация имеют далекие исторические корни, 
идущие из Древнего мира. В XIX веке произошло серьезное сближение судеб русского и армянского 
народов. В истории России, СССР мы видим присутствие крупных армянских государственных 
деятелей, ученых, представителей культуры и науки. 
Ключевые слова: М.Т. Лорис-Меликов. Анастас Иванович и Артем Иванович Микояны, 
И.Х. Баграмян, Т.В. Петросян, А.И. Хачатурян, Армения, Великая Отечественная война 
 

Современные армяне в своем происхождении имеют глубокие исторические корни. В XI-VI 
вв. до н.э. территория сегодняшней Армении находилась в Урарту - древнейшим государственном 
формировании. Из него сформировалась Армения Великая. 

Расцвет ее происходит  в I в до н.э. при царе Тигране II. В 387 г. н.э. Армянскую территорию 
поделили Персия и Византия. 

С 1805 г. Россия контролировала восточную часть Армении, которая в 1828 г. вошла в состав 
Российской империи. В 1918 г. Армения провозгласила свою независимость. С 1922 г. Армянская 
ССР существовала в составе Закавказской Федерации, а с 1936 г. непосредственно вошла в СССР. 
После его распада Армения стала независимой в составе СНГ. 

В период вхождения в состав России и СССР армяне массово проявляли себя патриотами 
нового отечества. Выдающийся героизм показали армянские воины в русско-турецкой войне 1877-
1878 гг. Видный государственный российский деятель Михаил Тариэлович Лорис-Меликов, генерал, 
в это время руководил русскими войсками на Кавказе, стал одним из главных героев этой войны. 

Император Александр II высоко оценил военные и государственные заслуги своего генерала, 
который вошел в ближайший круг управленцев при царе. Государь поручил Лорис-Меликову 
подготовку реформы по созданию всероссийского земского собрания. В 1880-1881 г. он министр 
внутренних дел России фактический диктатор Санкт-Петербурга, по борьбе с террористами-
народовольцами. 

Последние все-таки смогли убить царя-освободителя. М.Т. Лорис-Меликов оказался 
вынужден уйти в отставку, конституционная реформа не состоялась. 

Выдающимся советским  государственным и партийным деятелем проявил себя Анастас 
Иванович Микоян. В 1915 г. он вступил в ряды большевистской партии. А.И. Микоян активный 
участник революции 1917 г. и в дальнейшем Гражданской войны на Кавказе. В 1926-1946 гг. он один 
из ведущих сталинских наркомов. В 30-е годы А.И. Микоян активно пропагандирует и внедряет в 
торговлю и легкую промышленность прогрессивные формы работы, создает новые товары и 
продукты: магазины «без продавцов», докторскую колбасу, мороженое «эскимо» и многое другое. 

В 1937 - 1946 гг. он заместитель Председателя Совета Народных комиссаров СССР (В.В. 
Молотова, И.В. Сталина). В 1942-1945 гг. член Государственного Комитета Обороны. В 1964-1965 гг. 
А.И. Микоян председатель  Президиума Верховного Совета СССР. Выдающуюся позитивную роль 
А.И. Микоян сыграл в период разрешения карибского кризиса, когда он непосредственно находясь на 
Кубе, содействовал предотвращению термоядерной войны с США. Младший брат Анастаса 
Ивановича Артем Иванович Микоян стал выдающимся советским авиационным конструктором. В 
1940 г. вместе с М.И. Гуревичем он создает самый скоростной высотный истребитель МиГ-1. МиГ-15 
со стреловидным крылом становится массовым реактивным истребителем на рубеже 40-50-х гг. 
Советские летчики на этой машине побеждают американцев в Корейской войне. В дальнейшем 
конструктор создает целую серию прекрасных самолетов.  

Выдающимся советским военачальником стал Иван Христофорович Баграмян, маршал 
Советского Союза, Дважды герой Советского Союза. В 1943 г. он командовал 1-м Прибалтийским 
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фронтом, а с апреля1945 г. – 3-м Белорусским. 1956-1958 гг. И.Х. Баргамян – начальник Военной 
Академии Генштаба. 

Выдающимся советским шахматистом оказался Тигран Вартанович Петросян. Он стал 9-м 
чемпионам мира по шахматам (1963-1969 гг.) Т.В. Петросян четырежды становился чемпионом 
СССР по шахматам (1959-1975 гг.) В 1969 г. подготовил книгу «Шахматы и философия». 

Видным советским армянским композитором является Арам Ильич Хачатурян. Его музыка 
обладает ярким индивидуальным почерком. Сочным колоритом кружевных восточных мелодий, 
стремительными ритмами танца, красочными импровизациями. Популярны хачатуряновские балеты 
«Гамлет» и «Спартак». Прекрасна его театральная музыка к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад». 

Огромная позитивная деятельность всех этих людей сближала армян с Россией, со всем 
советским, русским народом. Тысячи и тысячи армян расселились в XIX-XX веках в России, в СССР, 

 Русские и армяне всегда находили общий язык, трудились и жили мирно и созидательно. 
Довольно часто, особенно в советский период возникали межнациональные браки. Культура и быт 
армян и русских довольно гармонично сочетались.  

Мои родители – Арутюнян Давид Рафаелович и Арутюнян Карине Меликовна (мамина 
девичья фамилия Бабаян). По маминой линии мои родственники все из Армении. Дедушка Бабаян 
Мелик Апресович и бабушка Бабаян Ася Амбарцуновна. Прабабушек я не застала (Далакян Сатеник 
Соломоновну), но помню своего прадедушку, по линии бабушки Мусинян Амбарцума Вардановича. 
Он является участником Великой Отечественной войны, где сражался пулеметчиком. В 1943 г. попал 
в плен, находился в концентрационном лагере, 2 года его подвергали пыткам и издевательствам. 
В 1985 г. награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Награждал его лично Министр 
Обороны СССР. 

Прабабушку и прадедушку по линии дедушки я не видела и мало о ней знаю. Прабабушки в 
основном занимались домашним хозяйством. Дедушка и бабушка в молодости начали заниматься 
деревообработкой. И это дело продолжается до сих пор. После смерти дедушки, за него взялся дядя. 
Но у меня есть еще и второй прадедушка, воевавший в Великой Отечественной войне Бабаян Максим 
Апресович. Он был рядовым, последнее письмо с адреса полевой почты было получено в ноябре 1943 
г., после связь с ним прекратилась, он пропал безвести. В декабре 1993 г. был найден и похоронен в 
братской могиле в Крыму. 

По папиной линии у меня есть родственники и из России. Мой дедушка Арутюнян Рафаел 
Мусаелович в свое  время женился на моей бабушке Потатуркиной Лилии Михайловне, которая была 
родом из России. Хоть моя бабушка и русская, говорила она на армянском языке, и придерживалась 
армянских традиций. Я не знаю, чем занимались мои прабабушка Арутюнян Варинга Сосовна и 
прабабушка Донник Анна, мне о них очень мало рассказывали. Еще у меня есть двоюродный 
дедушка Арутюнян Аслан Мусаелович, он офицер, лейтенант, служил в разведке, прошел Великую 
Отечественную войну, после работал учителем русского языка в сельской школе. И о прадедушке 
Потатуркине Михаиле Петровиче я немного знаю. Он был летчиком – ремонтником, мастером цеха 
Красноярского авиаремонтного завода. Награжден медалью «За трудовую доблесть» и орденом «Знак 
почета». Как раз мой прадедушка был родом из Красноярска, поэтому мой папа после свадьбы решил 
переехать в этот город, который и стал моей родиной. 
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Аннотация. Статья посвящена истории пионерии СССР. Пионерия обладает достаточно богатой 

историей. Она появилась и прекратила свое официальное существование вместе с СССР, за столь 

большой период времени претерпев своей структуре множество изменений и новшеств, что 

позволили стать ей одной из самых знаменитых детских организаций во всем мире. В довоенный 

период пионерия получила массовое развитие, что позволило стране воспитать поколение настоящих 

патриотов и защитников государства. 

Ключевые слова: пионерия, Советский Союз 

 

После прихода к власти в 1917 г. большевикам было важно продвигать идеи социализма, 

чтобы полностью победить в борьбе за умы народа. Новые хозяева государства решили начать с 

реализации Ленинского плана монументальной пропаганды, согласно которому сносились 

памятники, идеологически не подходящие новым реалиям Советской России. На их месте 

необходимо было установить фигуры, "чтобы отметить великие дни русской социалистической 

революции". Большевики изменили положение прессы в стране, сохранив только печатные издания 

социалистической ориентации. Перед властями стоял вопрос о воспитании нового поколения 

социализма. 

Гражданская война 1917-1922 гг. и голод стали причинами того, что в стране на тот период 

насчитывалось свыше 2,5 миллиона детей-сирот. Они были беспризорниками, жили в невыносимых 

условиях, порой даже в подвалах и на чердаках полуразваленных домов. Некоторые занимались 

попрошайничеством, другие – воровали, нарушая порядок. Поэтому первым делом большевики 

решили бороться с массовой детской беспризорностью. Под их указом стали строится детдомы 

и специальные коммуны для несовершеннолетних, что остались без надзора родителей. Позже 

большевики приняли решение - взяться за воспитание не только беспризорников, но и всех детей 

новой Советской России. 

«Днем пионерии» принято считать 19 мая 1922 г. В тот день Вторая Всероссийская 

Конференция Комсомола приняла решение создать пионерские отряды. Осенью этого же года Пятый 

Всероссийский съезд Российского Коммунистического Союза Молодежи объявил о объединении 

всех пионерских отрядов, находящихся в разных городах и точках России, в детскую 

коммунистическую организацию, получившую название «Юные пионеры имени Спартака». Через 

два года – в 1924-м, было принято, решено присвоить ей имя Владимира Ильича Ленина. После 

Седьмого съезда комсомола 1926 г., на котором приняли постановление о переименовании РКСМ в 

ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи), пионерская организация стала 

носить название «Всесоюзной пионерской организацией имени В.И. Ленина». К 1925 году на 

территории СССР насчитывалось около полутора миллионов пионеров. 

Знаменитый пионерский лагерь «Артек» был открыт в 1925 г. по инициативе председателя 

Российского общества Красного Креста Зиновия Петровича Соловьева, для больных туберкулезом 

детей. Позже «Артек» из летнего палаточного лагеря вырос в один из самых крупных во всем мире 

лагерей детского отдыха. 

В 1934 году в Москве открылся первый детский стадион – Стадион юных пионеров. Здесь 

были реализованы секции футбола, фигурного катания, стрельбы и легкой атлетики, детям можно 

было поиграть в волейбол, баскетбол и теннис, зимой – покататься на коньках и заняться хоккеем. 

В пионеры принимали детей в возрасте от 9 до 14 лет. В детскую организацию можно было 

попасть только в несколько этапов. 7 ноября был этап для наиболее активных и отличившихся ребят. 

22 апреля посвящение в пионеры проходило в честь дня рождения Владимира Ленина. 19 мая было 

завершающим этапом приема. Во время последней церемонии дети произносили торжественную 

клятву в окружении товарищей, которую выучили наизусть заранее. После клятвы юному пионеру 
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торжественно завязывали красный галстук – «отличительную черту» пионера, произнося при этом 

фразу «будь готов!», на что он, в свою очередь, отвечал: «Всегда готов!» - так ребенок и становился 

членом организации. 

Вообще, слово «пионер» взято из Французского языка и означает «первопроходец» - человек, 

который идет впереди других и прокладывает дорогу идущим за ним. В СССР такие 

«первопроходцы» выполняли разные задачи, имевшие отношения ко всем сферам жизни страны. 

Пролетарские дети работали на заводах и фабриках, выходили в колхозные поля и трудились в самых 

разных учреждениях. Помимо этого, дети и подростки участвовали в субботниках, помогали властям 

бороться с беспризорностью на улицах городов. В конце 20-ых годов ребята занялись ликвидацией 

безграмотности среди своих сверстников. В начале 1930-х годов объединения пионеров начали 

создаваться в обычных общеобразовательных школах. Всесоюзная пионерская организация 

строилась по достаточно простому принципу, понятному любому школьнику: класс – это отряд, 

школа же - пионерская дружина. Для работы с пионерами в школе была введена должность старшего 

вожатого – главы и руководителя пионерской дружины.  

В это же время на советских типографиях стали печататься пионерские газеты и журналы, 

например, газеты «Ленинские искры», «Пионерская правда». появлялись пионерские значки и 

награды – все пионеры на тот период носили зажим для галстука с девизом «Всегда готов!», позже 

зажим сменился на значок, представлявший собой красную пятиконечную звезду с горящим костром 

в ее центре. 

В 30-х годах ХХ века пионерские движения и инициативы положительно повлияли на 

развитие всей страны: пионерами были организованы сборы средств на постройку самолетов и 

прочей транспортной техники, в 1937 году благодаря стараниям и просьбам пионеров в Батуми 

открылся первый морской детский порт, в 1938-ом приступила к работе пионерская электростанция 

на реке Уруп в Грузии, которую пионеры построили своими руками. В 1940-ом году А.П. Гайдар 

опубликовал свою повесть о пионерах довоенных лет «Тимур и его команда». Это произведение 

положило начало появлению первых тимуровских команд в пионерской организации, которые начали 

оказывать значительную помощь гражданам тыла во времена Второй мировой войны. 

В конце 1930-х годов пионеров стали привлекать и к военно-оборонной работе. В стране 

создавались кружки юных стрелков, санитаров, связистов, организовывались военно-спортивные 

игры. Пионеры проходили курсы по обороне, посещали стрельбища, учились обращаться с военной 

техникой, участвовали в различных военных играх. В годы Великой Отечественной войны 

пионерами повсеместно было организовано «Тимуровское движение». Именно они оказывали 

помощь семьям, чьи кормильцы отправились на фронт. Молодые Герои собирали медикаменты, 

лекарства, продовольствие и помогали измученным людям по хозяйству. Часто пионеры и сами 

уходили воевать партизанские отряды против немецких захватчиков, принося значимый вклад в 

победу. 

Идея создания «пионерских отрядов» оказалась весьма удачной. Быть пионером стало 

почетно, каждый ребенок старался проявить себя в спорте, учебе и творчестве, что значительно 

поднимало как уровень патриотизма, так и заинтересованность молодого поколения в процветании 

своего государства. 
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Аннотация. В статье говорится о том, что моя семья тесно связанна с краем, Енисейским районом, 

городом Красноярском. Красноярский край имеет очень богатую и интересную историю из самых 

глубин древности.  
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Мои предки – крестьяне обосновались на Красноярской земле в древние времена. 

Когда-то русские, осваивая Сибирь, проложили более удобный путь от Оби к Енисею на Кеть, 

затем через Маковский волок на Кемь, впадавшую в Енисей ниже устья реки Ангары. Этот путь на 

многие годы стал главной дорогой  дальше к востоку неведомого сибирского края. 

В 1619 г. ставится действующий Енисейский острог. Он фактически наследует славу. 

основанной в 1601 г. на реке Таз «златокипящей» Мангазеи. Мангазея явлалась местом важнейшим 

для объединения пушного промысла, а так же самым северным в мире торговым и ремесленным 

центром. Но в 1619 г. морской путь  в Мангазею из Архангельска  из-за иностранной агрессии 

прекратился. 

Их Енисейска в 1628 г. сын боярский Андрей Ануфриевич Дубенский осуществил 

экспедицию вверх по Енисею и основал город Красноярск. 

В 1819 г. сибирским генерал-губернатором Александр I назначил Михаила Михайловича 

Сперанского, который осуществил реформирование местного управления. В 1822 г. возникла 

Енисейская губерния с центром в городе Красноярске. Первым ее губернатором стал статский 

советник Александр Петрович Степанов, участник походов А.В. Суворова и Отечественной войны 

1812 г. Степанов подготовил позднее в 1835 г. важнейший научный двухтомный труд «Енисейская 

губерния». За это А.П. Степанова удостоили Демидовской премии, а император Николай II лично 

наградил автора бриллиантовым перстнем. 

Енисейская губерния поступательно развивалась в XIX и в начале XX вв. После 1917 г. 

наступило время социалистической модернизации. 7 декабря 1934 г. образовался Красноярский край, 

наступило время мощного развития индустриализации. 

В годы Великой Отечественной войны сибиряки – красноярцы проявили величайший боевой 

героизм на фронте и массовый трудовой энтузиазм в тылу. Звание Героя Советского союза присвоено 

176 воинам Красноярского края. 

В Красноярском тылу развернулись десятки эвакуированных заводов и десятки тысяч 

эвакуированных сотрудников. Необходимая военная  промышленная продукция  и продовольствие 

мощным потоком пошли на фронт. К станкам пришли женщины и подростки, появились трудовые 

бригады и ударники труда. 

После победы в войне Красноярский край  продолжил успешно развиваться как  территория 

горнорудной промышленности и цветной металлургии. Красноярские десятилетки развивали 

промышленность, энергетику и поднимали культуру. Возникали новые вузы, техникумы, театры. 

Позитивная работа продолжалась и в постсоветское время. Красноярский край успешно встретил в 

2024 г. свое 90-летие. 

Моя сибирская крестьянская семья  берет корни из деревни Чикенево Енисейского уезда. Там 

родилась Чикенева Татьяна Романовна (1865 - 1965 г.). Она происходила из богатой семьи, замуж 

вышла за Чикенева Ивана Васильоновича (1860-1941). Деревню назвали их фамилией. Во время 

репрессии всех раскулачили. У них имелось 9 детей. 5 девочек и 4 мальчика. Шуваева (Чикенева) 

Дарья Ивановна (годы неизвестны) Агапетова (Чикенева) Фекла Ивановна (1919-1943), Кедровская 

(Чикенева) Евгения Ивановна (1916-2007), Лузгина (Чикенева) Таися Ивановна (1912-1636), Чикенев 

Виктор Иванович (1910-1982), Чикенев Васильон Иванович (1906-1941). Чикенев Иван Иванович 
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(1904-1941), Чикенева Анна Ивановна (1896-1981), Чикенев Георгий Иванович (1911-1942). О них 

известно, что работали в колхозе. 

Чикенев Георгий Иванович (1911-1942) женился на домработнице своей семьи Чикеневой 

(Киселевой) Анне Александровне (1911-1999). Он погиб на войне, и его жена осталась одна на руках 

с тремя детьми: Котко (Чикенева) Нина Георгиевна (1937-1984), Чикенев Леонид Георгиевич (20 

июня 1940 г.), Лукьянова (Чикенева) Раиса Георгиевна (31 декабря 1933-11 мая 2023 г.). 

Их старшая дочь вышла замуж за Лукьянова Ивана Сергеевича (22 июня 1933 – 20 марта 

2011). У них родилось трое детей: Лукьянов Сергей Иванович (5 июня 1960). Лукьянова Валентина 

Ивановна (2 сентября 1957 г.), Смирнова (Лукьянова) Татьяна Ивановна (13 октября 1965 г.) 

Смирнова (Лукьянова) Татьяна Ивановна (13 октября 1965 г.) окончила педагогический 

институт, работала учителем младших классов. Переехала жить в деревню Миндерлу. Также 

окончила музыкальную школу по специальности фортепиано. 

Лукьянов Сергей Иванович (5 июня 1960) женился на Лукьяновой (Борисовой) Вере 

Алексеевне (21 марта 1961 г.) У них родилось  трое детей: Богинская (Лукьянова) Мария Сергеевна 

(11 июля 1983 г.), Лукьянова Анна Сергеевна (20 июня 1986 г.) Лукьянов Иван Сергеевич (22 октября 

1991 г.). 

Богинская (Лукьянова) Мария Сергеевна (11 июля 1983 г.) вышла замуж за Богинского 

Евгения Валерьевича (14 мая 1986 г.). У них родилось трое детей: Богинская Татьяна Евгеньевна (29 

сентября 2006 г.), Богинская Юлия Евгеньевна (20 марта 2014 г.), Богинская Екатерина Евгеньевна 

(15 июня 2022 г.). 

Богинская (Лукьянова) Мария Сергеевна (11 июля 1983 г.), работает в КрИЖТ педагогом 

математики, окончила ЛГПИ. 

Лукьянова Анна Сергеевна (20 июня 1986 г.) окончила педагогический институт, направление 

учитель английского языка. Первый раз поехала поработать за границу в 2007 г. Позже переехала в 

США и вышла замуж за американца с испанскими корнями. У них родились сын Александр 

Лукьянов и дочь Киара Элизабет Нунес. Сын получил фамилию Анны, так как она тогда не имела 

гражданства. 

Лукьянов Иван Сергеевич (22 октября 1991 г.) с детства хотел быть военным, но так как его 

сестра работала за границей России, ему отказали в срочной службе. Окончил СибГУ им. Академика 

М.Ф. Решетнева. Позже работал в полиции города Енисейска. Когда началась СВО, он изъявил 

желание участвовать в ней. В сентябре 2024 г. уехал туда, вернулся в январе 2025 г. 

Лукьянов Иван Сергеевич (22 июня 1933 - 20 марта 2011 г.). Когда началась Великая 

Отечественная война он был школьником. Его отец (Лукьянов Сергей Алексеевич) стал стрелком. 

Отец пропал без вести в мае 1945 г. под Берлином, наград не найдено. Жил он в Енисейском районе, 

село Потапово. По его рассказам родился в поезде, когда он с семьей ехал из Ирбейского района. Из-

за времени, затраченного на дорогу, свидетельство о рождении ему, выдали в октябре, хотя сам он 

утверждал, что родился в июне. Работал он киномехаником в сельском клубе, а за тем водителем. 

Чикенев Иван Иванович (1904 - 1941). Последнее письмо пришло от него из-под Мурома. В 

нем он писал «…со мной все хорошо, идем на Муром…». После этого письма пришла похоронка. 

Письмо, к сожалению не сохранилось. 

Моя бабушка по маминой линии Лукьянова (Борисова) Вера Алексеевна (21 марта 1961 г.) 

приехала в село Потапово из Магнитогорска. Она пришла на вокзал в г. Магнитогорск и попросила 

кассира продать ей билет туда, где растут елки, Кассир выдала ей билет в Енисейск. Так как она 

хотела жить в деревне поближе к природе, Вера выбрала ближайшую деревню  к этому городу. Там 

она устроилась работать в детский сад, позже в школу и в Сельсовет. А так же повстречала своего 

будущего супруга. Мой дедушка, ее супруг, Лукьянов Сергей Иванович (5 июня 1960г.) тогда 

работал водителем лесовоза. Позже трудился в пожарной части села Потапово. О ее родственниках 

известно только что ее предки приехали на Урал покорять целину. Так же был родственник, который 

на ложке выцарапывал города, которые были взяты на Великой Отечественной войне. Ложка, к 

сожалению, потерялась,  

Моя мама, их дочь, Богинская (Лукьянова) Мария Сергеевна (11 июля 1983 г.) повстречала 

моего папу Богинского Евгения Валерьевича (14 мая 1986 г.) на дискотеке в сельском клубе, почти за 

тысячу километров от ее родной деревни. Когда моя мама училась в институте, она поехала в 

деревню к своей подруге. По приезду они решили пойти в местный клуб на дискотеку, где моя мама 

и повстречала моего пару. 

По папиной линии мало чего известно, так как нигде нет каких-либо записей. В целом моя 

семья прочно и навсегда связана с Красноярским краем и его историей. 
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пропаганды Союзников в годы Второй мировой войны «The North Star», использующий различные 
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Произведения художественной культуры неизбежно несут на себе отпечаток эпохи, наиболее 

явственно это выражено в пропаганде военного времени, когда акценты отчетливее, а полутона 

отходят на второй план. Не всем произведениям суждено получить вторую жизнь, особенно 

пропагандистского жанра, их актуальность, как правило, ограничено тем временем и ситуацией, под 

которую они созданы.  

«The North Star» уникальное кино в своем роде. Снятое в 1943 г. режиссером Льюисом 

Майлстоуном, и повествующее о борьбе простых украинских крестьян с немецкими оккупантами, 

вторгшимися в их страну, это кино является ярким представителем просоветской пропаганды времен 

войны, с настолько комплиментарным изображением Советского Союза, каким только возможно. Но 

в 1957 г. фильм был перемонтирован, снабжен закадровым текстом и кадрами кинохроники, став уже 

пропагандой антисоветской, когда Холодная война была в самом разгаре. Удивительно, как с 

использованием одних и тех же кадров, сохраняя фабулу произведения, на выходе мы получаем 

фильмы с противоположным друг другу посылом.  

Источниками данной работы являются художественные фильма «The North Star» 1943 г.  и его 

версия 1957 г. «Armored Attack».  

Целью исследования является выявление особенностей образа Советского союза в 

просоветской пропаганде США периода Второй мировой войны. Объект исследования - образ СССР 

в художественном фильме «The North Star». Предмет исследования - особенности визуального образа 

СССР в художественном фильме «The North Star».  

Просоветская пропаганда, естественно, уже становилась объектом исследования, затрагивался 

и вышеупомянутый фильм [4, с. 129]. Авторы сходятся во мнении, и акцентируют внимание на том, 

что образ жизни советских людей показан нереалистично, гиперболизируются или выдумываются 

позитивные стороны жизни, игнорируются или показываются комплементарно негативные стороны, 

прежде считавшиеся таковыми, так, репрессии 30-х гг. уже не предмет критики, а своевременная 
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мера перед войной. Действительно, на такой гротеск сложно не обратить внимания, все 

вышеперечисленное справедливо и для фильма «The North Star». 

Украинские крестьяне живут в чистых просторных избах с высокими потолками и большими 

окнами, отменно питаются как на индивидуальном семейном уровне, так и устраивают пышные 

празднества всей деревней. На общих планах показан высокий уровень механизации сельского 

хозяйства, множество тракторов и специалистов по работе с ними разных возрастов, хоть слово 

«колхоз» (его калька или аналоги) не используется и не упоминается. Система образования, скорее 

напоминает американскую, нежели советскую, где вероятнее всего в деревне могло быть реализовано 

начальное образование, в лучшем случае семилетнее, но наличие старших классов (молодежь по 17 

лет) было крайне маловероятным. После торжественного окончания школы, выпускники старших 

классов решают направиться в Киев своими силами. Цель поездки - веселое времяпрепровождение, 

никаких документов, разрешающих покинуть колхоз и выехать в город у председателя, по фильму, 

никто не брал. Но можно ли было показывать американскому зрителю столь непохожее на них 

общество, где базовые права, такие как свобода передвижения столь сильно ограничена. Это важный 

вопрос, потому что ключевым для понимания содержания пропаганды является установления факта 

сознательного подлога, искажения реальности, или же это просто фактическая ошибка из-за 

существенных различий в жизни советской деревни и американской глубинки?  

Примером подобной дилеммы является следующий эпизод. Накануне вторжения немцев, 

часть героев слушает радио, где диктор приводит сухую сводку с фронтов битвы за Британию и 

подробное описание положения в оккупированной Польши. Значительный акцент сделан на 

бесчеловечном оккупационном режиме, принудительном использовании польских детей для 

переливания крови раненым немцам, и реакции на это советских людей. Конечно, представить такое 

сообщение по радио в 1941 г. невозможно, советская пропаганда того времени в отношении 

Германии - выраженно кроткое и осторожно комплиментарное [2, с.97]. Однако у зрителя должно 

сложиться стойкое ощущение, что СССР, и, в частности, симпатии его граждан, были на стороне 

противников Германии еще до 22 июня 1941 г.  

В 1943 г. радикальным образом менялся образ Советского Союза и его лидера, в том числе и 

изложение внешней политики нынешних союзников. В том числе и до войны, и это не только черта 

фильма «The North Star». Похожие мотивы можно увидеть в фильме «Mission to Moscow» того же 

1943 г. Если в мемуарах Дэвиса (по которым и снят фильм) изредка можно встретить сомнения в 

советском лидере, то в фильме им и вовсе не было места. Он уже не выглядел циничным и 

кровожадным тираном, подписавшим пакт с Германией и развязавшим войну с Финляндией, каким 

Сталина представляло американское руководство в 1940 г. Напротив, теперь он был строгим, но 

милостивым «дядюшкой Джо», потягивающим трубку, решительно настроенным против 

захватчиков. Он возглавил счастливых колхозников и веселых рабочих, чтобы уничтожить 

вторгнувшихся на святую Русь гитлеровцев. Помимо создания образа СССР, ставшего жертвой 

агрессии, в фильме звучат обвинения Великобритании, Франции и Польши в попытке умиротворения 

Гитлера и пособничестве ему [3, с.9].  

По всей видимости, ключевым методом создания позитивного образа СССР было проведение 

прямой параллели между советским и американским народом. Они - такие же, как мы, такие же 

люди, трудящиеся, молодые и взрослые. Любящие отцы, матери, дети, старики, подружки, 

влюбленные. Потому, не соответствующая реальности изображаемая советская действительность, 

является таковой не из благородного стремления отбелить репутацию СССР, а из необходимости 

приближения образа советского народа к американскому, для создания чувства сопричастности, 

общности и эмоционального резонанса - переживать за далеких советских людей, как за себя.  

И что не менее важно, народ и люди, которым не чужды идеалы свободы, стремление к 

свободе. И здесь как нельзя лучше подходит апробированная впервые тематика партизанской борьбы 

советских людей против захватчиков, что может быть лучшим образом для свободолюбивого народа, 

так внезапно похожего на американский? 

Кроме того, перед войной и в ее начале в американском обществе доминировали идеи 

изоляционизма и невмешательства в очередное кровопролитие в Европе, соответственно 

американцев нужно было убедить, что вмешаться просто необходимо и как можно скорее. Открытие 

Второго фронта в Европе неразрывно связано с образом Советского Союза в массовом сознании 

американских обывателей и его восприятием. Чтобы кого-то спасать, нужно чтобы этот кто-то 

подвергся бесчестной и жестокой агрессии, метод, успешно использованный странами Запада еще в 

Первую мировую войну. Поэтому, фильм изобилует изображением действий немецких захватчиков в 
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отношении мирного населения СССР, вызывающих в смотрящих острое чувство несправедливости, 

желания возмездия.  

Что примечательно, в перемонтированной версии фильма 1957 г. был удален длинный 

фрагмент, изображающий мирную жизнь деревенских обывателей, также удалены упоминания роли 

армии и советской власти в организации обороны и сопротивления. Финальные кадры с парадом 

советских войск и видами столицы Венгрии отсылают к недавним событиям Венгерского восстания 

1956 г., негативно оценивающий действия СССР в ходе этих событий.  

Таким образом мы можем выделить следующие ключевые особенности просоветской 

пропаганды. Во-первых, это изображение советской действительности, с целью естественного 

отождествления СССР и США. Во-вторых, это изображения СССР, как жертвы агрессии. В-третьих, 

это формирование образа народно-освободительной борьбы. Но все три особенности, так или иначе, 

связаны с внутренним своеобразием американской действительности и американского массового 

сознания. 
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Аннотация. В статье рассказывается о выявлении вклада конкретных ученых, представляющих разные 

отрасли научных знаний в дело восстановления здоровья и боеспособности больных и раненных воинов. 

К таким открытиям и изобретениям относится разработка технологий производства витамина С, аспирина, 

антибиотика «Крустозина», препарата тромбина.  Разработка радиощупа позволила ускорить извлечение 

осколков при проникающих ранениях, изобретение оксигенатора или «искусственных легких» дало 

возможность проводить операции на кровеносных сосудах внедрение гнойной хирургии позволило 

спасать жизни раненным, которых ранее относили к безнадежным.  
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(архиепископ Лука), А.Б. Сапожников и Б.П. Кашкин, А.И. Ереминым и  Я. Г. Мазовер 

 

В период подготовки к 80-летию победы нашего народа в Великой Отечественной войне мы 

вспоминаем тех, кто ковал ее на фронте и в тылу. Символическими, как для периода борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками, так и для сегодняшнего дня, когда ведется Специальная военная 

операция, являются слова из песни Булата Окуджавы о том, что нам нужна одна Победа, одна на всех 

- мы за ценой не постоим! 
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Мы знаем, как героически воюют на СВО россияне и, в том числе, наши земляки. Мы знаем, 

что   ученые страны разрабатывают новые виды вооружений, которые должны приблизить победу. 

Испытание в ноябре 2024 г. новой российской гиперзвуковой ракеты «Орешник», заставило многих 

западных политиков подумать о возможных последствиях их политики, направленной против России.  

В нашей научно-исследовательской работе мы попытались выяснить вклад советских 

ученых в победу в Великой Отечественной войне. Как оказалось в Интернете имеется много 

материалов по этой проблеме. Причем, можно исследовать работу Академии наук СССР и всех ее 

академических институтов и лабораторий, можно исследовать работу отдельных ученых и научных 

коллективов. Конечно, такие исследования должны быть выше уровня научных работ студентов, 

изучающих историю на первом курсе.  

Поэтому, ознакомившись с большим количеством статей по избранной проблеме, мы решили 

выяснить какой прикладной характер имели открытия академических ученых, какие безотлагательные 

проблемы они могли решать в условиях военных действий.  

На первое место мы поставили меры по поддержанию здоровья воинов, их восстановления и 

возвращения в строй в случае ранений. Мы считаем, крайне важным для поддержания иммунитета 

воинов в экстремальных климатический и боевых условиях разработку профессором Владимиром 

Александровичем Энгельгардтом   дешевого способа получения витамина С из незрелых грецких 

орехов. Использование в рационе питания солдат витамина С позволило в годы войны избежать   

цинги, которая из-за его нехватки во все времена уносила жизни многих путешественников, 

первооткрывателей и воинов [5].  

Исследователи Томского индустриального института под руководством Александра 

Борисовича Сапожникова и Бориса Павловича Кашкина создали специальный радиощуп, с помощью 

которого можно было определить, где в теле застряли пули или осколки снарядов. Это давало 

возможность быстрее начать операцию по их извлечению и повышало возможность спасения жизни 

раненых [2].  

Многим раненным, которые раньше погибали от потери крови, удалось спасти жизнь за счет 

внутривенного введения в организм разработанного профессором МГУ Борисом   Александровичем 

Кудряшовым препарата тромбин, который мог за несколько секунд останавливать кровотечение в 

любом органе человеческого тела [3]. 

Важную роль в проведении операций на сосудах сыграл разработанный директором 

Института экспериментальной физиологии и терапии, профессором Сергей Сергеевичем Брюхоненко 

пузырьковый оксигенатор или прибор для аэрации крови, названный «искусственными легкими»  [4]. 

Профессор Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (архиепископ Лука), оперировавший в 

госпиталях тылового Красноярска, разработал гнойную хирургию, как радикальный способ лечения 

раненных, поступавших в госпиталя с нагноениями внутренних органов после ранений [7]. Как 

вспоминали работавшие с ним врачи, он буквально возвращал раненных с того света.  

Изобретенный А. И. Ереминым и Я. Г. Мазовер упрощенный способ получения аспирина 

путем нагревания салициловой кислоты с уксусным ангидридом позволил обеспечить медиков 

аспирином как эффективным обезболивающим, противовоспалительным, жаропонижающим и 

обеззараживающим препаратом [1]. 

Медики были благодарны микробиологу директору Всесоюзного института 

экспериментальной медицины профессору Зинаиде Виссарионовне Ермольевой, разработавшей в 

1943 г. технологию получения из отечественного сырья пенициллина, создания на его основе  первого 

отечественного антибиотика под названием «Крустозин» [6]. Появление антибиотика позволило 

сохранить жизни сотням тысяч раненных солдат, так как в предыдущих войнах основной причиной 

безвозвратных потерь были не столько сами ранения, сколько от воспалительных процессов и 

заражения крови.  

 Уже в первые месяцы войны в стране было сформировано около четырех тысяч 

медицинских для работы с больными и раненными бойцами и офицерами РККА. К концу 1941 г. в 

системе фронтовой и реабилитационной медицины насчитывалось 94 медико-санитарные роты, 291 

медсанбат, 380 полевых подвижных госпиталей, и более 1 600 эвакогоспиталей, другие виды 

лечебных заведений [8].  

 Самоотверженная работа медиков, которые пользовались открытиями и изобретениями 

ученых, позволила в годы Великой Отечественной войны спасти более 17 млн солдат, вернуть в строй 

10,5 млн раненных и 6,6 млн заболевших бойцов и офицеров. Специалисты утверждают, что 

благодаря работе медицинской службы 71,7 % раненых и 90,6 % больных вернулись в строй. Это 

очень высокий показатель состояния советской науки и практической медицины. 
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Аннотация. С первых дней Великой Отечественной войны центральная и региональная советская 

пресса рассказывала не только о ходе боевых действий и подвигах участников боевых действий, но и 

о трудовых буднях тружеников тыла. Основным ценностным постулатом стало утверждение, что 

добросовестный и самоотверженный труд в тылу должен ускорить победу над врагом, уменьшить 

страдания от войны, облегчить бойцам выполнение их боевых задач. Образ труженика тыла, который 

формируется на страницах советской печати, позволяет говорить не только о создании эталонов для 

подражания, но и о фиксировании на страницах газет социального портрета тружеников тыла. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война 1941–1945 гг., труженики тыла, социальный 

портрет, социальные функции и роли, социально-демографические характеристики населения, 

социально-психологические характеристики населения 

 

Возникновение в Красноярском крае волонтерского движения, направленного на оказание 

помощи мобилизованным и вступившим добровольно в ряды российской армии для участия в 

специальной военной операции на Украине, создает исторические параллели с событиями Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.  

Данные события актуализирует в исторической науке проблематику функционирования 

системы тылового обеспечения Красной Армии, участия советских граждан в тыловой службе, 

проведение сравнительного анализа событий Великой Отечественной войны и специальной военной 

операции. 
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Вопросы функционирования системы тылового обеспечения, вклад промышленности и 

сельского хозяйства Красноярского края, городских и сельских тружеников нашего региона в Победе 

над нацисткой Германием и милитаристской Японии нашли свое отражения в многочисленных 

исследованиях [1; 2; 3]. Однако, как показал библиографический анализ научной литературы, 

исследования, которые бы были посвящены изучению социального портрета тружеников тыла в 

Красноярском крае, отсутствуют. 

При этом ретроспективные исследования различных социальных групп является весьма 

распространенным типом исследований в других отраслях общественных наук [4; 5; 6]. 

Целью нашего исследования является изучение отражения в публикациях газеты 

«Красноярский рабочий» социального портрета труженика тыла в период Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.  

Для достижения поставленной цели нами были определены следующие задачи: 

– провести анализ публикаций в газете «Красноярский рабочий» за период с июня 1941 по 

май 1945 гг.;  

– определить социальные функции, выполнение которых было характерно для тружеников 

тыла, как в Красноярском крае, так и в Советском Союзе в целом;  

– выявить основные черты и характеристики тружеников тыла, которые могут составить 

социальный портрет этой социальной группы. 

Объектом нашего исследования являются социальные функции и роли, отражение их в 

социально-демографических, социально-психологических и социально-культурных характеристиках 

населения Красноярского края – тружениках тыла. 

Предметом исследования – отображение социального портрета труженика тыла в 

публикациях газеты «Красноярский рабочий» в период с июня 1941 по май 1945 годов. 

При подготовке доклада нами были использованы общенаучный метод анализа информации и 

исторический (историко-генетический) метод исследования публикаций в газете. 

Анализ публикаций в газете «Красноярский рабочий» за период с июня 1941 по май 1945 

годов показывает, что труженики тыла в Красноярском крае выполняли следующие основные 

социальные функции (роли): 

1. Обеспечивали фронт всем необходимым: продовольствием, одеждой, боеприпасами и 

техникой. В публикациях подчеркивалась важность выполнения своих трудовых функций для 

достижения общей победы. 

2. Боролись на трудовом фронте за повышение количества и качества произведенных 

промышленных и сельскохозяйственных товаров. Труженики тыла часто изображались как герои, 

наравне с бойцами на фронте. Их труд сравнивался с боевыми подвигами, и это подчеркивало 

значимость их вклада в общее дело. В статьях описывались конкретные примеры самоотверженного 

труда, когда люди работали по 12-14 часов в сутки, не жалуясь на усталость и лишения. 

3. Женщины и дети замещали мужскую рабочую силу на производстве. С уходом мужчин на 

фронт, женщины и дети (подростки) заняли их места на заводах, в колхозах и на других 

производствах. Газета рассказывала о женщинах, которые осваивали сложные производственные 

процессы, работали на тракторах, в шахтах и на строительстве. Их труд часто описывался как пример 

мужества и стойкости. Молодежь и дети также активно участвовали в трудовой деятельности. В 

публикациях можно встретить рассказы о подростках, которые работали на заводах и в колхозах, 

помогая взрослым. Их труд также рассматривался как важный вклад в победу. 

4. Собирали денежные средства и вещи для фронта. Информационные сообщения о сборах, 

организованных в трудовых и учебных коллективах, отдельными людьми периодически появляются 

на страницах газеты. 27 июня 1941 г. в «Красноярском рабочем» было опубликовано письмо 286 жен 

железнодорожников. Они писали: «В эти грозные для страны дни мы, жены железнодорожников, 

полны желания оказать помощь бойцам Красной армии, выполняющим боевую великую задачу. Мы 

решили подготовить подарки бойцам западного фронта... Обращаемся ко всем женщинам 

Красноярска с призывом подготовить подарки нашим дорогим бойцам. Пусть бойцы, командиры и 

политработники Красной армии, получая подарки, помнят, что за ними стоит весь многомиллионный 

советский народ, готовый в любую минуту встать на защиту своих завоеваний» [7, с. 3]. 

Яркой демонстрацией патриотизма трудящихся Красноярска стал сбор средств на 

строительство военной техники. Возникнув в 1942 г., это движение, развиваясь и видоизменяясь, 

просуществовало в течение всей войны [8, с. 4]. В 1943 г. красноярцы вносили свои сбережения в 

создание танковых колонн «Красноярский рабочий» и «Красноярский колхозник», самолетов – 

«Красный медик» и «Счастливое детство», санитарных самолетов, эскадрилий трудовых резервов, 
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гидромедслужб и других боевых машин. Всего было собрано более 10 миллионов, а за весь военный 

период – свыше 25 миллионов рублей [9]. 

5. Участвовали в пошиве одежды и обуви для бойцов. Молодежь участвовала в пошиве и 

ремонте одежды и обуви для солдат. Это было важно, так как снабжение армии было ограниченным. 

6. Ухаживали за раненными красноармейцами в госпиталях. Дети и подростки помогали 

ухаживать за ранеными солдатами. Они читали им книги, писали письма их родным и оказывали 

моральную поддержку. 

7. Обеспечивали поддержку семей фронтовиков. Дети и подростки помогали семьям, чьи 

отцы и братья ушли на фронт. Они приносили им продукты, помогали по хозяйству и поддерживали 

морально. 

8. Организовывали культурно-массовую работу с населением. Молодежь организовывала 

концерты и спектакли для поднятия морального духа населения и солдат. Они также распространяли 

агитационные материалы и газеты. 

Публикации в газете «Красноярский рабочий» за период с июня 1941 по май 1945 гг. 

показывают значительное изменение социально-демографических характеристик тружеников тыла. 

Если в дни войны героями публикаций становятся в основном мужчины, которые заявляют о 

желании отправиться на фронт добровольцами, и которые дают публичные клятвы, что до 

мобилизации будут увеличивать свой трудовой вклад в общую Победу [10, с. 2; 11, с. 1; 12, с. 3]  

Однако, очень скоро, на страницах газеты героями трудового фронта становятся женщины, 

которые должны заменить мужчин у станка, освоить профессию тракториста и т.д. [13, с. 3], 

молодежь и подростки. Такая эволюция образа труженика тыла естественна и связана с мобилизаций 

мужского населения на фронт. 

Можно отметить следующие основные социально-психологические черты тружеников тыла: 

Коллективизм и взаимопомощь. В публикациях подчеркивалась важность коллективизма и 

взаимопомощи. Люди помогали друг другу, делились последним, чтобы поддержать товарищей. Это 

создавало образ сплоченного общества, где каждый готов был пожертвовать ради общего дела. 

Патриотизм и моральный дух. Труженики тыла описывались как люди, обладающие высоким 

патриотическим духом. Они работали  ради победы над врагом. В статьях часто звучали призывы к 

самоотверженному труду и стойкости. Публикации сообщений о награждении тружеников тыла 

орденами и медалями подчеркивали признание их заслуг на государственном уровне и вдохновляли 

других на трудовые подвиги. 

Социальный портрет труженика тыла в публикациях газеты «Красноярский рабочий» 1941–

1945 гг. представляет собой образ самоотверженного героя, который, несмотря на все трудности, 

продолжал работать на благо Родины. Он включал в себя такие черты, как сила духа, 

самоотверженность, трудовой героизм, коллективизм, взаимопомощь, женские достижения общей 

цели – победы над врагом. 
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Аннотация. В исторической литературе и материалах Интернета по истории Великой Отечественной 

войны имеется большое количество публикаций о нападении гитлеровской Германии на СССР, 

проведении мобилизации, эвакуации промышленных предприятий в восточные районы страны, 

работе тыла, основных сражениях войны, отношениях с союзниками. Но к теме внешней торговли 

страны в военный период авторы обращаются нечасто. Целью нашего исследования является 

выяснение ее особенностей в 1941 – 1945 гг. 
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Судя по публикациям о внешней политике после того, как Мюнхенская конференция 1938 г. 

открыла Германии дорогу на восток, СССР начал активно укреплять обороноспособность страны и 

создавать стратегические резервы, необходимые для ее обороны [12, 13]. 

Во-первых, советское руководство приняло решение о первоочередной добыче в Сибири тех 

видов ресурсов, которые нужны были для оборонной промышленности, и часть которых приходилось 

покупать за рубежом. В Забайкалье была развернута добыча свинца и олова, в Бурят-Монгольской 

АССР - добыча вольфрама и молибдена, в Иркутской области – золота и слюды. В Красноярском 

крае была начата добыча сурьмы и подготовка к производству никеля и кобальта [9].  

Во-вторых, руководитель Народного комиссариата внешней торговли (НКВТ) Анастас 

Иванович Микоян в своих мемуарах писал, что накануне войны И.В. Сталин поручил ему произвести 

секретную закупку в разных странах, необходимых для обороны СССР стратегического сырья и 

материалов.  Это закупочная операция, которая проводилась за счет использования подставных лиц и 

организаций. В СССР о ней должен был знать только нарком финансов, который должен был 

безоговорочно отпускать А.И. Микояну, требуемую им валюту. 

 По утверждению наркома внешней торговли, до начала войны, удалось закупить за рубежом 

значительное количество натурального каучука, алюминия, никеля, висмута, кобальта, вольфрама, 

ванадия, молибдена, кадмия, магния, ртути, алмазов и других металлов, минералов и материалов. 
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После доставки в СССР они хранились в таможенных складах в приграничной зоне, но, по мере 

повышения вероятности начала военных действий, были перевезены в Оренбург, где в целях 

секретности были размещены в хлебных складах.  

А.И. Микоян писал, что созданные в предвоенный период стратегические запасы, в годы 

войны по некоторым видам редких металлов покрывали до 70% потребностей в них.  Это говорит о 

том, что Наркомат внешней торговли играл важную роль в производстве вооружений и боеприпасов, 

наряду с отраслевыми промышленными наркоматами страны [7]. 

А.И.  Микояну также было поручено   вести переговоры с руководством Великобританией и 

США, которые являлись союзниками о выделении Советскому Союзу льготных кредитов  под 

3 % годовых для оплаты поставок оружия, оборудования и продовольствия. Несмотря на 

союзнические отношения и зависимость будущего Великобритании от разгрома советскими 

войсками гитлеровской Германии, ее премьер - министр Уинстон Черчилль настаивал на 3,5 % 

годовых. Казалось бы, небольшая разница, но при крайней ограниченности валютных резервов в 

СССР во время войны эта разница для страны была очень обременительной.  

Советским дипломатам в августе 1941 г. далось получить первый кредит в Великобритании в 

размере 10 млн фунтов стерлингов сроком на пять лет на приемлемых для СССР условиях. 

Великобритания приступила к поставке в Советский Союз в счет кредита проката черных металлов, 

ферросплавов, труб, металлорежущих станков, джута, шерсти, химических и др.  товаров.  

Но это не было дорогой с односторонним движением.  СССР на основе взаимных расчетов 

поставлял в Великобританию платину, серебро, апатитовый концентрат, хромовую руду, 

пиломатериалы, лен, хлопок, пушнину.  В военный период СССР поддерживал активные торговые 

отношения с МНР, Австралией, Новой Зеландией, Индией, Ираном, Китаем и Цейлоном [4]. 

Если рассматривать данные об экспорте в военный период, то объем экспорта в миллионах 

рублей, который в 1940 г. составлял 240 млн руб., в 1941 г. сократился до 178 млн, в 1942 г. – до 66 

млн руб., в 1943 г. – до 62 млн, но в 1944 г. он вырос до 115 млн, а в 1945 г. – до 302 млн. Не 

исключено, что рост экспорта на завершающем этапе войны пришелся на торговые отношения с 

возникшими странами народной демократии.  Импорт, который в 1940 г. составлял 245 млн. руб., в 

1941 г. увеличился до 278 млн, но затем, по мере восстановления промышленности, эвакуированной в 

восточные районы страны, стал сокращаться. В 1942 г. он составил 182 млн руб., в 1943 г. – 173 млн. 

руб., но затем стал вновь расти : в 1944 г. объем импорта составил 199 млн., а в 1945 г. – 260 млн [3]. 

В импорте высокую долю занимали дружественные страны народной демократии. 

В условиях утраты значительных территорий на первом этапе войны, Советский Союз должен 

был покрывать свои потребности в вооружениях, оборудовании, материалах, продовольствии за счет 

импорта, но своим торговым партнерам он мог предложить древесину и изделия из нее, драгоценные 

металлы, строительные материалы, пушнину, лекарственные растения и сырье животного 

происхождения. Во второй половине войны по мере развития экономического потенциала восточных 

территорий и восстановления районов, освобожденных от оккупации, получил возможность 

увеличить вывоз заграницу пушнины, черной и красной икры, муки, крупы и сахара, нефтепродуктов 

и промышленного оборудования. 

В годы войны Советский Союз поддерживал торговые отношения с государствами, не 

входившими в антикоминтерновский блок, продавая табак, древесину, драгоценные металлы и 

строительные материалы. Но, подписавший в 1941 г. Пакт о нейтралитете СССР, вплоть до 1944 г. 

вынужден был продавать Японии - союзнице гитлеровской Германии нефть для производства 

горючего [11]. 

Иран, обладавший большими запасами оружия собственного и зарубежного производства, 

рассматривался советским руководством как источник его приобретения. В секретном 

Постановлении № ГКО-1036сс от 15 декабря 1941 г., советской комиссии по закупкам вооружения в 

Иране было дано поручение, добиться немедленной отправки в СССР обещанных иранским военном 

министром 100 тысяч винтовок, 800 легких пулеметов, 400 станковых пулеметов и 10 миллионов 

патронов. Нужно было убедить иранское руководство продать СССР имевшихся в стране 8 тыс. штук 

станковых пулеметов "Максим" ди около 10 тыс. штук легких пулеметов и выяснить возможность 

производства в Иране необходимого СССР количества патронов к пулеметам и винтовкам тех 

калибров, которые отличаются от советских образцов [2]. 

Особые отношения сложились у СССР с соседней Монголией, которая поставила в нашу 

страну в счет долговых обязательств 500 тыс. лошадей, 500 тыс. т   мяса и 64 тыс. т  шерсти [1]. 

В Индии и государстве Цейлон СССР покупал олово, вольфрам джутовые веревки, ткань, чай, перец, 

продовольствие и другие материалы, и товары [8]. В Китай СССР поставлял вооружения для пехоты, 
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военно-воздушных, артиллерийских и бронетанковые войск тайской армии, но, в свою очередь, 

получил из Китая продукты и минеральные ископаемые на сумму в 450 млн американских долларов 

[10]. В 1944 г. СССР поставил в Бразилию около 200 тонн пихтового масла, которое использовалось 

качестве реагента в обогащении цветных, тяжелых и редких металлов.  

Главными торговыми партнерами Советского Союза в годы войны являлись Великобритания 

и США, которые распространили на СССР поставки по ленд-лизу. Цифры, характеризующие 

размеры поставок, которые приводятся в разных источниках, значительно отличаются друг от друга. 

По одному из источников в 1941 – 1945 гг. в  СССР было поставлено более 300 тысяч тонн 

взрывчатки, 12 тысяч танков, более 18 тысяч самолетов, несколько тысяч паровозов, вагонов,  100 

тысяч километров телефонных проводов, 15 миллионов пар сапог,  более миллиона тонн а также 

горюче-смазочные материалы,  медь и бронзу, алюминий, молибден, специальную сталь  на сумму 11 

миллиардов долларов [6].  По закону о ленд-лизе, оплачивать нужно было только то, что не было 

уничтожено в боях до окончания военных действий. Это значило, что нужно было накапливать 

финансовые и другие ресурсы для оплаты поставок. 

 СССР в военный период продавал в США пушнину, табак ближневосточной селекции, 

который начали выращивать в стране в предвоенный период.  В связи с ростом интереса к СССР, в 

годы войны в разных странах активно закупали советские книги, фильмы и открытки. Издательство 

«Международная книга» принесла СССР выручку равную производству 250 000 винтовок Мосина.  

США закупили советские фильмы на 18 млн руб. Поиск в Интернете не дал результата по 

запросу о фильмах, которые предпочитали закупать в других странах. Но на советском экране в тот 

период шли, снятые в 30- е – начале 40-х гг.: первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь», 

«Пышка» по повести Ги де Мопассана, «Иван Грозный»,  «Петр Первый», «Ленин в октябре»,  

«Чапаев», «Комсомольск», «Веселые ребята», «Девушка с характером»,  «Трактористы», 

«Космический рейс»,  «Волга, Волга», «Дети капитана Гранта», «Остров сокровищ» и другие. Эти 

фильмы позволяли жителям разных стран открывать Советский Союз, закрытый от них политиками, 

как бы сегодня сказали «коллективного Запада». 

При попытке найти ответ на вопрос за счет чего Наркомат внешней торговли СССР мог 

накапливать необходимые валютные средства в годы войны, я выяснил, что в системе наркомата в 

нашем крае работали Красноярский зверосовхоз, который специализировался на разведении соболей. 

А так же и 108 звероводческих ферм, на которых разводили серебристо-черных лисиц, мех которых 

шел на экспорт. Надо полагать, что зверофермы создавались и других регионах Сибири. В фонд 

Наркомата шли доходы от продажи дикой пушнины, добываемой охотниками [5].   

На основе проведенного анализа внешней торговли Советского Союза в годы Великой 

Отечественной войны, автор пришел к выводу, что внешняя торговля была одним из важнейших 

направлений стратегии Советского Союза по достижению победы за счет обеспечения страны 

критически важными ресурсами и материалами. 
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Ворошилова на территории Белорусской ССР, оккупированной фашистскими войсками. Герой 

Советского Союза 

Ключевые слова: Зинаида Мартынова, советская школьница; пионер-герой; «Юные мстители», 

Великая Отечественная война 

 

Великая отечественная война породило огромное множество героев нашей страны. Людей, 

положивших свою жизнь во благо родины, чей подвиг направляет нас. Одним из таких людей была 

Зинаида Мартынова Портнова. Она стала символом мужества и самоотверженности в годы Великой 

Отечественной войны. Изучение ее биографии помогает лучше понять события того времени и вклад 

женщин в защиту Родины. 

10 января 1944 г. погибла Зинаида Портнова. Прошло уже 81 год с момента ее смерти. Она 

была членом подпольной организации «Юные мстители», разведчица партизанского отряда 

Ворошилова. На момент смерти ей было всего лишь 17 лет. 

Она родилась в Ленинграде в феврале 20 числа 1926 г., она ничем не отличалась от обычного 

пионерского ребенка того времени ходила в школу, читала книги, мечтала стать балериной. Ее семья 

не отличалась ничем от других семей. Мать, Отец и младшая сестра Галя. Мартын Нестерович и 

Анна Исакова были обычными рабочими на Кировском заводе. Зина хорошо училась в школе, всегда 

была честна, активна и принципиальная. В классе девочка была старостой.  
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Каждое лето они с Галей ездили к бабушке с дедушкой в деревню Зуи близ к станции Оболь 

Шумилинского района Витебской области. В деревне девочки помогали в хозяйстве, ходили на 

речку, в лес. Их сердца обливались теплотой летних дней в белорусской деревне. 

На начало лета 1941 г., Зина окончила 7 класс и как обычно уехала с сестрой в деревню. На 

тот момент ей было всего 15 лет. На момент приезда в деревню детство Зины резко закончилось. 

Именно тогда 11 июля 1941 года пошел отсчет ее жизни. Бабушка хотела их отправить обратно 

домой, но поезда перестали ходить и им пришлось остаться. 

Летом 1943 г. появилось партизанское подполье, позже переименованное в «Юные 

мстители».  

Зина начала активно общаться с местными ребятами и через несколько дней вступает в их 

организацию. Первое время задачи отряда было наклеивание рукописных листовок об истинном 

положении дел и сбор информации о местонахождении немцев. 

В отряде, Зина была самой младшей – пионеркой среди комсомольцев. Сбор отряда всегда 

был замаскирован под молодежные посиделки, а Галя вставала на дежурство на завалинке, чтобы 

предупреждать сестру и других членов отряда о проходящих мимо немцев. 

Отряды «Юные мстители», сотрудничая с партизанскими формированиями под знаменем 

Ворошилова, обеспечивали регулярное пополнение боеприпасов (оружия, взрывчатки) и 

стратегической информацией о ключевых объектах. Это привело к синхронизированным диверсиям: 

3 августа последовательно были разрушены электростанция и кирпичный льнозавод; в день 23-го 

числа подожжен склад с зерном, предназначавшимся для отправки нацистам; 27 августа был 

устранен руководитель медслужбы Витебского военного округа. Взрыв парового котла 28 августа 

парализовал работу пристанционной водокачки и уничтожил грузовой транспорт с солдатами, что 

повлекло гибель 12 человек и ранения еще семи. 

Фашисты, узнав, что произошло зверствовали. Они начали поиски диверсантов были 

брошены все силы чтобы их найти. Не смотря на опасность, нависшую над «Юными мстителями» 

Зина решила устроиться чернорабочей в немецкую столовую. Ее работа заключалась в том, что она 

чистила овощи, мыла полы. Через время работы Портнова подсыпала крысиный яд в суп немецких 

офицеров. В результате чего более сотни немцев получили тяжелое пищевое отравление. Многие 

скончались. 

Зина автоматически оказалась среди подозреваемых по указанию немецких оккупантов. Когда 

ее пригласили попробовать отравленный суп, она ловко сыграла роль наивной девочки и согласилась 

на предложение. Этот рискованный шаг позволил ей успешно замаскировать подозрения, но стоило 

это чуть ли не жизнью – несколько глотков смертельного супа могли стать летальными для юного 

организма. Однако судьба оказала милость: крепкое здоровье Зины справилось с отравлением и к 

тому же ее бабушка владела секретами народной медицины, что в итоге спасло девочку-партизанку 

от неминуемой гибели. 

Чуть позже было раскрыто комсомольское подполье «Юные мстители». Около 30 участников 

были арестованы немецкими войсками. В плену их конечно же подвергали пытками, из-за которых 

несколько человек скончалось, позднее были расстреляны. 

Когда Зина предложила добровольное задание пройти через территорию вражеского 

гарнизона, ее целью было выявить предателя, выдавшего подпольщиков. Вернувшись домой, она 

попала в ловушку: немцы, уже осведомленные о ее активной роли в диверсиях, включая отравление в 

столовой, немедленно арестовали ее.  

Партизанку доставили к гестаповскому офицеру Краузе, который, в отличие от обычных 

методов допроса, начал общение с нежной вежливостью, предлагая раскрыть тайны подполья. 

Однако, когда капитан положил на стол пистолет, Зина увидела в этом шанс. В момент, когда Краузе 

подошел к окну закурить, она молниеносно схватила оружие и убила его.  

Зина попыталась бежать, но ее преследовали охранник и полицай. Оба были убиты 

выстрелами, но девочке удалось лишь на короткое расстояние убежать. Немцы, открывшие огонь, 

ранили партизанку в ноги, после чего сумели ее захватить.  

Следующие недели превратились в ад для Зины: жестокие пытки, избиения и унижения с 

целью выбить информацию. Несмотря на все издевательства, партизанка держалась стойко. В конце 

концов, гестаповцы, потеряв терпение, совершили акт особой жестокости – отрезали уши и выкололи 

глаза Зине, прежде чем казнить ее. 

Она погибла в возрасте 17 лет от рук фашистов и была посмертно удостоена звания Героя 

Советского союза.  
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В современном обществе пятнадцатилетние подростки живут, поглощенные социальными 

сетями да мир потребления: яркие мероприятия, модные шопинги – все это далеко от Зинаиды 

Портновой. Ее юность знала лишь суровые лишения и страдания в годы оккупации. В отличие от 

сверстников, она бросила им вызов, ставки безжалостным захватчикам: видела разрушенные дома, 

голод и смерть советских людей на своих глазах, а затем – приняла непосильный подвиг.  

Сохраненные свидетельства «Юных мстителей» рисуют портрет Зинаиды как открытой души. 

Ее отличали исключительная отзывчивость и непоколебимая смелость в рядах партизан, где она была 

единственной пионеркой среди комсомольцев – самой юной участницей отряда. На старом снимке 

запечатлены большой взгляд и миловидное лицо с ямочкой на подбородке.  

Судьба Зины не оставила ей места для личного счастья, материнства или семейного тепла. 

Однако ее история – яркий пример того, как героизм может проснуться в каждом сердце, независимо 

от возраста и пола. Вместе с Маратом Казеем и Валей Котиком она стала символом непокорности для 

русского народа, навсегда оставаясь в его памяти. 

Зинаиде Портновой выпала особая судьба в годы кровавой ВОВ: она стала ярким 

воплощением бесстрашия перед лицом вражеских испытаний, пройти через которые сумели лишь 

самые отважные духи. От сопротивления на оккупированных территориях до активного участия во 

фронтовых боях – каждый ее шаг был наполнен мужеством и героизмом.  

Эта женщина, подобно многим другим представительницам своего поколения, доказала: 

подвиги не имеют пола. Именно благодаря таких как Зинаида Портнова была заложена основа для 

победы над фашизмом – непоколебимой воли и самоотверженности. 

 

Список литературы 

1. Диалент – //URL: https://diletant.media/blogs/71044/37738439/ (дата обращения 08.02.25) 

2.  Первый русский – //URL: https://tsargrad.tv/articles/zina-portnova-nezasluzhenno-zabytyj-

geroj-vojny_177619 (дата обращения 08.02.25) 

3. Московская битва – //URL: https://www.polkrf.ru/articles/deti-geroi-vojny/zina-portnova-2922 

(дата обращения 08.02.25)  

4. 24СМИ – //URL: https://24smi.org/celebrity/122746-zinaida-portnova.html#tableofcontents_bio 

(дата обращения 08.02.25) 

 

 

 

УДК 94(47).32.019.5 

 

ОБРАЗ ГЕРОЯ В ПУБЛИКАЦИЯХ ГАЗЕТЫ «КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ» В 1941–1945 гг. 

 

Гутикова Анна Сергеевна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

е-mail: annagutikova@mail.ru 

Научный руководитель: Селезнев Андрей Валерьевич,кандидат исторических наук 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

е-mail: seleznev.andrey.val@xmail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается культ трудовых и боевых подвигов, культ простых героев стал 

центральным лейтмотивом советской пропаганды накануне и во время Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. Изучение данного периода требует детальной деконструкции этого феномена. 

Целью доклада является исследование процессов формирования и трансляции народным массам 

образа героя-фронтовика в публикациях краевой газеты «Красноярский рабочий» в период Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. 
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Новая волна героизация участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 

запущенная по инициативе российской власти в целях формирования российской идентичности, 

ставит перед историками важную задачу по изучению процессов становления культа героев в 

указанную эпоху  
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В советской песне Исаака Дунаевского «Марш энтузиастов» из фильма «Светлый путь» (1940 

г.) воспевается Страна героев, мечтателей, ученых. Культ героя, как строителя и защитника страны 

Советов стал центральным идеологическим конструктом советской пропаганды. Образ героя-

фронтовика, формировавшийся центральной и местной прессой, сыграл значительную роль в 

консолидации советского общества, мобилизации его на борьбу с внешним агрессором в период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.. 

Проблемные вопросы создания образов советских героев в период Великой Отечественной 

войны стали предметом исследования в ряде работ российских ученых [1; 2].  

В 2021 году была опубликована статья Е.А. Романовой, посвященная созданию героических и 

патриотических образов на страницах газет Красноярского края в 1941–1945 гг. Исследователь 

отмечает, что создаваемые советской печатью патриотические образы советских вождей, 

полководцев, красноармейцев, а также былинные образы защитников родной земли – орла и 

богатырского коня, должны были сформировать эталоны для подражания и воспроизведения 

поведенческих реакций, мобилизовать гражданское население дать отпор врагу[3].  

Между тем, указанные исследования практически не затронули проблемные вопросы 

формирования в прессе Красноярского края образа героя-фронтовика, простого человека, готового 

ради победы советской Родины пожертвовать всем, в том числе и жизнью. 

Целью нашего исследования является изучение процесса формирования и трансляции на 

страницах газеты «Красноярский рабочий» образа героя-фронтовика. 

Для достижения поставленной цели нами были определены следующие задачи: 

- проанализировать публикации в газете «Красноярский рабочий» за период с июня 941 по 

май 1945 года, посвященные описанию героических поступков бойцов Красной Армии; 

- выявить основные черты и характеристики образа героя-фронтовика, которые 

транслировались в публикациях газеты «Красноярский рабочий» за исследуемый период; 

- установить механизмы внедрения идеологических конструктов в общественное сознание 

жителей Красноярского края. 

Объектом нашего исследования является военная пропаганда в местной прессе в период 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Предметом исследования – формирование образа героя-

фронтовика в публикациях газеты «Красноярский рабочий» в 1941–1945 гг. 

При подготовке доклада нами были использованы общенаучный метод анализа информации и 

исторический (историко-генетический) метод исследования идеологического конструкта – образ 

героя-фронтовика. 

Впервые описания подвигов советских солдат появились на страницах газеты «Красноярский 

рабочий» уже 27 июня 1941 г. (№ 150) в рубрике «Сообщение Советского Информбюро от 25 июня 

1941 года» [4, с. 1]. Характерными чертами этого образа героя-фронтовика становится 

индивидуальный подвиг солдата или офицера, который оказавшись в отчаянном положении, один на 

один с превосходящими силами врага, смог с помощью смекалки и отваги одержать победу, нанести 

существенный урон врагу и остаться в живых. 

К концу первого года войны образ героя-фронтовика претерпевает значительное изменение. 

Прославление индивидуальных подвигов людей, совершенных на грани жизни и смерти по-прежнему 

является излюбленным пропагандисткам приемом, направленным на формирования образца для 

подражания. Однако, преобладающим публицистическим жанром становят рассказы о каждодневных 

буднях войны, в которых образ героя-фронтовика раскрывается через описание его рутинных боевых 

действий, направленных на уничтожение живой силы и техники врага. 

Примером такого рассказа является перепечатка из газеты «Красная Звезда» статьи младшего 

политрука Л. Вилкомира «На пикирующем бомбардировщике», в котором рассказывается об одном 

вылете эскадрильи бомбардировщиков. Героями этого рассказа становятся майор Сандалов, 

разрешивший автору лететь на боевое задание вместо второго стрелка, воентехник 1 ранга Фалалеев, 

проверяющий готовность самолетов, члены экипажей бомбардировщиков и «ястребков», и даже 

безыменный телефонист. Героями они становятся за четкое исполнение приказов, добросовестное 

исполнение своих обязанностей [5, с. 2].  

Анализ публикаций газеты «Красноярский рабочий» за 1942–1945 гг. показал, что в этот 

период объем большинства выпусков газеты сокращается до двух страниц, и основным способом 

донести информацию о боевых подвигах солдат Красной Армии становятся преимущественно 

краткие заметки в рамках рубрики «Сообщения Советского Информбюро». Характер этих заметок 

также претерпевает изменение. Герои-фронтовики предстают в качестве безымянного боевого 

коллектива, во главе которого стоит персонализированный командир или появившийся по ситуации 
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лидер, которые вдохновляют свой коллектив на подвиги, мудро и профессионально выполняющие 

свои задачи. Иногда персонификация героев-фронтовиков распространяется всех членов небольшого 

боевого коллектива: орудийного расчета, снайперской группы. В то же время большинство 

сообщений рассказывают о будничной, рутинной боевой работе безымянных боевых подразделений 

[6, с. 3; 7, с. 1; 8, с. 1-2; 9, с. 2; 10, с. 1; 11, с. 2 и др.].  

Проведя сплошной анализ публикаций в газете «Красноярский рабочий» за период 1941-1945 

гг. мы приходим следующим выводам: 

1. Основные идеологические конструкты образа героя-фронтовика были создана 

центральными органами пропаганды ВКП(б) и Красной Армии.  

2. Газета «Красноярский рабочий» воспроизводила и ретранслировала населению нашего края 

уже сформированный образ героя-фронтовика посредством перепечатки сообщений Советского 

Информбюро и информационных материалов центральных газет. 

3. Образ героя-фронтовика претерпел со временем значительные изменения. Если в первые 

месяцы войны героем-фронтовиком выступал конкретный человек, который совершил подвиг с 

помощью сверх усилия своих воли, знаний, отваги, то уже в конце 1941 года начинает преобладать 

образ героя-фронтовика, который выполняет в боевом коллективе рутинные повседневные задачи по 

уничтожению врага. 

4. Переход от образа супер-героя одиночки к образу простому фронтовому труженику, 

выполняющему смертельно опасную работу по уничтожению врага, сближал образ героя-фронтовика 

с образом героя-труженика тыла, что усиливало отклик в общественном сознании народа, делал образ 

героя-фронтовика эталоном для подражания. 

 

Список литературы 

1. Нетесова М. В. Образы героя и врага на страницах томской газеты «Красное Знамя» в годы 

Великой Отечественной войны // Сибирь: вклад в победу в Великой Отечественной войне: сборник 

материалов V Всероссийской научной конференции «Сибирь: вклад в победу в Великой 

Отечественной войне» (Омск, 5–6 мая 2011 г.) / редкол.: Н.А. Томилов и др. – Омск: Наука, 2012. – 

Вып.2. – С. 27–31. 

2. Костякова, Ю. Б. Образ героя в прессе Хакасии в годы Великой Отечественной войны // 

Вестник ТГУ. – 2011. – №6. – С. 213–221. 

3. Романова Е.А. Использование героических и патриотических образов на страницах газет 

Красноярского края (1941-1945) для формирования гражданской идентичности // Культура и 

цивилизация. – 2021. – Том 11. – № 5А. – С. 236–246. 

4. Сообщение советского информбюро // Красноярский рабочий (Красноярск). –. 27 июня 

1941. – № 150 (6880).  

5. На пикирующем бомбардировщике // Красноярский рабочий (Красноярск). – 19 октября 

1941. – № 248 (6978). 

6. От Советского информбюро. Утреннее сообщение 19 января. Вечернее сообщение 19 

января // Красноярский рабочий (Красноярск). – 21 января 1942. – № 17 (7058). 

7. От Советского информбюро. Вечернее сообщение 29 июня // Красноярский рабочий 

(Красноярск). – 1 июля 1942. – № 153 (7194). 

8. От Советского информбюро. Утреннее сообщение 28 декабря. Вечернее сообщение 28 

декабря // Красноярский рабочий (Красноярск). – 30 декабря 1942. – № 308 (7349). 

9. От Советского информбюро. Оперативная сводка за 30 августа // Красноярский рабочий 

(Красноярск). – 1 сентября 1943. – № 180 (7530). 

10. От Советского информбюро. Оперативная сводка за 28 октября // Красноярский рабочий 

(Красноярск). – 31 октября 1944. – № 215 (7829). 

11. От Советского информбюро. Оперативная сводка за 12 февраля // Красноярский рабочий 

(Красноярск). – 14 февраля 1945. – № 31 (7901). 

  



318 

УДК 621 

9 МАЯ 1945 ГОДА В МУРМАНСКЕ  (ПО РАССКАЗАМ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ) 

 

Дорофеев Максим Александрович, студент 

Российский государственный аграрный университет МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва, Россия 

e-mail:malada123@mail.ru 

Научный руководитель: Федоров Павел Викторович, доктор исторических наук, профессор 

Российский государственный аграрный университет МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва, Россия 

e-mail:sever-nordica@yandex.ru 

 

Аннотация. Статья посвящена осмыслению устных рассказов «детей войны» о праздновании 

первого Дня Победы (9 мая 1945 г.) в одном из прифронтовых регионов СССР – Мурманской 

области. Для изучения привлекались материалы интервью с пятью информантами, кто в военное 

время жил в Мурманске и Кандалакше. Рассказы всех информантов оказались удивительно созвучны. 

Они рисуют атмосферу великого праздника. Сам день 9 мая 1945 г. запомнился информантам в 

подробностях и деталях. В Мурманске возникло движение масс ликующего народа. Чужие люди 

обнимались, шли по центру города, образовав самопроизвольные шеренги и колонны. Военные, 

имеющие оружие, стреляли в воздух. Людей было так много, что можно было потеряться. Над 

Мурманском были подняты аэростаты. Исследование показывает большой потенциал устной истории 

для изучения повседневности. 

Ключевые слова: устная история, дети, Великая Отечественная война, Мурманск, Карельский 

фронт, 9 мая, День Победы, повседневность, праздник, память 

 

Составной частью истории Великой Отечественной войны являются структуры 

повседневности, которые привязаны к определенным социальным группам, как по месту их жизни, 

так и по возрасту. Для воссоздания целостной картины актуальность представляют коллективные 

портреты военнослужащих, а также гражданского населения прифронтовых территорий. В 

отечественной историографии, которая довольно поздно подключалась к изучению повседневности, 

данное направление является малоизученным. Одним из основных методов исследования при этом 

становится устная история – записанные с помощью технических средств (диктофонов, цифровых 

камер) интервью очевидцев событий [9]. В связи с уходом из жизни многих ветеранов – участников 

боевых действий и работников тыловых предприятий и учреждений – в последние два-три 

десятилетия интервьюирование могло успешно проводиться применительно к самой младшей 

возрастной категории очевидцев, которых можно условно назвать «детьми войны».  

Степень изученности темы определяется тем, что историческая наука в России переживает 

настоящий всплеск исследований по устной истории, заметную часть которых направлена на 

изучение памяти людей, кому в годы Великой Отечественной войны было меньше 18 лет. В 

отечественной историографии проделана значительная работа по изучению повседневной жизни 

детей и подростков в военное и послевоенное время на основе интервьюирования самих 

информантов. В статьях И. В. Утехина [7], М. Р. Атановой [3], И. И. Ханиповой [11], Е. В. Бредихиной 

[4], М. Ф. Абдрахмановой и Н. Г. Ереминой [1], В. А. Калдузовой [5], Т. А. и В. В. Мищенко [6], Р. Р. 

Хисамутдиновой [12], М. И. Агарковой [2] и др. обобщается опыт по отдельным ареалам и аспектам 

этой большой темы. При рассмотрении устной истории применительно к детям особое внимание в 

работах уделяется детским занятиям, таким, как игры и забавы, а также детскому восприятию 

значимых военных феноменов, таких, как начало войны, блокада, Победа и т.д.  Фундаментальных, 

генерирующих исследований в этой области еще не появилось. Продолжается накопление и 

осмысление новой информации. Одним из феноменов на границе повседневного является 

праздничное. В период праздников повседневность может переживать известный кризис и новое 

рождение. Всегда интересно наблюдать за повседневностью в период таких разрывов. Именно таким 

разрывом для военной повседневности стал день окончания войны.  

Настоящее исследование ставит целью осмысление устных рассказов «детей войны» о 

праздновании первого Дня Победы (9 мая 1945 г.) в одном из прифронтовых регионов СССР – 

Мурманской области. 

Объектом исследования является повседневная жизнь гражданского населения СССР в годы 

Великой Отечественной войны. 

Говоря о материалах и методах исследования, следует подчеркнуть, что в основу 

исследования было положено интервьюирование пяти информантов, проведенное нашим научным 
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руководителем П. В. Федоровым в 2013-2014 гг. [8] Все информанты являются женщинами. Самой 

старшей из них в 1945 г. исполнилось 15 лет, самой младшей – 10 лет.   

Все информанты в годы Великой Отечественной войны проживали на территории 

Мурманской области. Четыре информанта (Анна Федоровна Дербенева, Мария Ивановна Зайцева, 

Тамара Александровна Иванова и Тамара Александровна Ушинская) – в Мурманске, пятый 

информант (Кира Александровна Трофимова) жила под Мурманском – в Кандалакше.  

Следует отметить, что Мурманск и Кандалакша занимают особое место на карте Великой 

Отечественной войны. Эти города представляли собой мощные военно-транспортные узлы, которые 

пытался захватить враг. Оба города дали названия самым северным направлениям в рамках 

Карельского фронта – мурманскому и кандалакшскому.  После войны за мужество и героизм, 

проявленные при защите города, Мурманск был награжден орденом Отечественной войны I степени, 

орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда», став 12-м и последним на территории СССР городом-

героем. Кандалакша была награждена орденом Отечественной войны I степени. 

В вопроснике интервью, который использовался при работе с информантами в Мурманске, 

особое внимание уделялось празднованию первого Дня Победы – 9 мая 1945 года. Информация была 

получена интересная. Аудиозаписи фрагментов интервью по этой теме опубликованы на портале 

электронной библиотеки «Кольский Север», из них же составлена коллекция «Голоса Победы: 9 мая 

1945 года в воспоминаниях мурманчан» [10]. Этот материал, однако, еще не введен в научный оборот 

и представляет значительный интерес. 

Перейдем к результатам исследования. Следует заметить, что рассказы всех информантов о 

Дне Победы проникнуты чувством радости, воодушевления, охватившего всех.  

Хорошо запомнилось само ожидание Дня Победы. Информант рассказала, что сотрудники 

одного из расположенных в Мурманске союзнических представительств еще 8 мая 1945 г. стали 

угощать детей жевательной резинкой.  

Накануне 9 мая во время уроков школьники просили учителей отпускать одного человека в 

коридор, где имелось радио. Они хотели по очереди дежурить, чтобы первыми узнать об окончании 

войны: «Ну, учителя, конечно, нас не пускали (смеется), но мы каждый урок просились». 

Информант рассказывает, что домашнее радио было включено даже ночью, чтобы не 

пропустить момент конца войны. Запомнилось, что само объявление прозвучало по радио, 

действительно, в ночное время, и это заставило людей проснуться и бежать на улицу.  

Информант вспоминает, что, когда все спали, она готовилась к экзаменам и, услышав по радио 

об окончании войны, начала будить своих родителей, а затем выбежала на улицу. В Мурманске 

возникло движение масс ликующего народа. Чужие люди обнимались, шли по центру города 

(проспект Сталина и улица Ленинградская), образовав самопроизвольные шеренги и колонны. 

Военные, имеющие оружие, стреляли в воздух. Людей было так много, что можно было потеряться. 

В этот день были отменены школьные занятия. Взрослые заигрывали с детьми. Информантка 

вспоминает, что водитель машины, к всеобщей радости, катал ребят по улице. Девушки (по-

видимому, военнослужащие ПВО) в честь праздника подняли над городом аэростаты, собрав на это 

зрелище детей.  

Информанты запомнили и праздничные митинги. В домашней обстановке накрывались столы 

с угощениями. 

Похожая праздничная обстановка наблюдалась и в Кандалакше. Информант вспоминает, как, 

узнав о капитуляции Германии ночью, она выбежала на весеннюю улицу в одной рубашке и стала 

кричать: «Победа! Ура!» Люди выходили и тоже начинали радостно кричать.  

Рассказы всех информантов оказались удивительно созвучны. Они рисуют атмосферу 

великого праздника. Сам день 9 мая 1945 года запомнился информантам в подробностях и деталях. 

Исследование показывает большой потенциал устной истории для изучения праздника и 

повседневности. 
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Аннотация. В статье: рассматривается значение ветслужбы во время Великой Отечественной войны 

которое определялось необходимостью использования в армии большого количества лошадей и 

других войсковых животных, многие из которых принимали прямое участие в сражениях, гибли и 

получали ранения также как и люди. Лошади сопровождали людей не только в конной армии. 

Животные использовались при перевозке раненых, упряжки перевозили артиллерию, даже минометы 

и многотонные пушки-гаубицы. Лошади переправляли продовольствие, медикаменты, боеприпасы, 

имущество войск связи; участвовали в разведке и при диверсиях, в качестве связных и личного 

транспорта. В тылу были созданы ветеринарные лазареты, в которых имелись хирургические, 

терапевтические и инфекционные отделения, в которых квалифицированные специалисты оказывали 

помощь раненым и заболевшим лошадям, собакам и другим пострадавшим на фронте животным.  

Ключевые слова: ветеринарная служба; история ветеринарии; лошади; госпитали для животных; 
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Развитие ветеринарии в СССР в годы Великой Отечественной войны было направлено на 

обеспечение нужд армии и тыла. Ветеринарные врачи и фельдшеры участвовали в боевых действиях 

и обеспечивали лечение раненых животных, прежде всего военных лошадей и собак. 

Роль лошадей в военных действиях была крайне важна. В условиях российского бездорожья и 

сурового климата кавалерия имела ряд преимуществ благодаря своей высокой проходимости и 

маневренности. Медицинская помощь раненым лошадям осуществлялась поэтапно в рамках военно-

ветеринарной службы. Сначала животных доставляли в полковой лазарет, где ветеринары оказывали 

первую помощь. Затем на каждую лошадь оформлялась медицинская карта и эвакокарта с фуражным 

аттестатом для отправки в армейский лазарет. Лошади с тяжелыми травмами направлялись в 

эвакуационные отделения ветеринарных лазаретов в дивизионном тылу. 

Ветеринарным хирургам приходилось проводить сложные операции, включая удаление 

осколков и лечение повреждений холки и конечностей. После операций животные отправлялись в 

тыл, где им предоставляли качественное питание и проводили амбулаторное лечение. Благодаря 

этому лошади восстанавливались за 2–3 недели и возвращались в строй. 

Одной из главных задач военных ветеринаров была профилактика и борьба с инфекционными 

заболеваниями лошадей. Все животные, поступавшие на фронт, проходили обязательное 

обследование, включая диагностику сапа. При подозрении на инфекцию лошади помещались в 

карантин. В те времена лошади часто страдали от вирусных и бактериальных инфекций, таких как 

сибирская язва и столбняк, однако сегодня они встречаются редко благодаря массовой вакцинации и 

современным лекарствам. Во время Великой Отечественной войны распространенной проблемой 

были стрептококковые инфекции. 

Особое внимание уделялось профилактике чесотки у лошадей. Для этого проводились 

клинические осмотры и влажная и сухая обработка кожных покровов. На фронтовых дорогах были 

организованы контрольные и ветеринарные посты для осмотра лошадей из проходящих транспортов. 

При подозрении на чесотку животных выпрягали и обрабатывали в газокамерах сернистым 

ангидридом. Каждая воинская часть была оснащена передвижной дверью с рукавом и печью для 

сжигания серы, что позволяло быстро соорудить газокамеру при необходимости. 

Благодаря усилиям ветеринаров удалось сохранить и вернуть в строй большое количество 

лошадей и других животных, что способствовало успешному выполнению боевых задач армией. 

С каждым годом войны ветеринарная наука приобретала бесценный опыт, сравнимый с 

десятилетиями мирных исследований. Война требовала объединения усилий ученых разных 

специальностей и четкой координации работы научных учреждений. В высших учебных заведениях 

продолжались исследования по актуальным вопросам эпизоотологии, паразитологии, патологии, 

терапии внутренних болезней, хирургии, акушерства, гинекологии и ветеринарной санитарии. 

Широко использовались лекарственные травы, а в микробиологии и эпизоотологии начали применять 

эффективные биопрепараты. 

Война стимулировала развитие науки и практики в области лечения ран, ожогов и 

эксплуатационных повреждений у лошадей. Были разработаны рекомендации по защите конечностей 

животных в различных условиях местности. Изучены такие заболевания, как некробациллез, болезни 

копыт и суставов, а также предложены методы их лечения. Важным достижением стали 

рекомендации по контролю за водоисточниками и кормами, а также методы индикации воды и 

фуража, что позволяло своевременно выявлять заражение. В годы войны были открыты антибиотики, 

ставшие мощным средством борьбы с бактериальными инфекциями, а также раскрыта природа 

микотоксикозов у лошадей. 

Для предотвращения заноса инфекционных заболеваний на территорию страны было создано 

20 ветеринарных карантинных пунктов на военных базах флота и аэродромах. Благодаря этим мерам 

удалось предотвратить массовое распространение таких болезней, как сап, столбняк, инфекционная 

анемия и чесотка. 

С начала войны на крупных мясокомбинатах были организованы цеха по производству 

органотерапевтических препаратов, включая гематоген. Также наладили выпуск инсулина, 

фибриновой пленки, адреналина, адиурекрина, кортина, тиреоидина и камполона. Многие 

химические предприятия переключились на производство специальных препаратов для нужд фронта. 

В условиях дефицита медикаментов широко использовались народные средства. Для 

остановки кровотечения применяли крапиву, раны обрабатывали настойкой почек тополя, а к 

ушибам прикладывали листья подорожника и лопуха. Для обработки ран использовали препараты на 

основе клюквы, тысячелистника и зверобоя, а гнойные раны присыпали порошком из березовой коры 

или хвоща полевого. Также применяли сок алоэ, репчатого лука, помидорный сок и настой 
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шиповника. Поверхностные раны лечили медом, а его смесь с рыбьим жиром использовали для 

лечения вялозаживающих ран, трофических язв, гангрены и ожогов. Широко применялись кашицы из 

лука и чеснока. 

В годы войны микробиологи и эпизоотологи разработали новые эффективные биопрепараты, 

такие как хинозолевая вакцина, иммунолечебная сыворотка против лептоспироза, 

противосибиреязвенная вакцина и гидроокисьалюминиевая формолвакцина против оспы овец. Эти 

достижения значительно обогатили отечественную ветеринарную науку и практику. Благодаря 

усилиям ветеринаров удалось сохранить и вернуть в строй большое количество лошадей и других 

животных, что способствовало успешному выполнению боевых задач армией. 
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Михаил Афанасьевич Юшков – герой Великой Отечественной войны, командир танкового 

взвода. Он не щадил живота своего в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, являя собой 

пример несгибаемой воли и отваги. На поле боя он не раз доказывал делом, что такое настоящая 

храбрость. Михаил Юшков пал смертью храбрых, защищая Отечество, и его подвиг золотыми 

буквами вписан в историю, удостоившись звания Героя Советского Союза. 

Значение его жизни и подвигов в контексте Великой Отечественной войны. Михаил 

Юшков, как и многие другие солдаты, проявил необычайное мужество в военных действиях. Его 

героизм стал символом решимости и упорства в защите Родины в самых сложных условиях. История 

Юшкова вдохновляет молодых людей на патриотизм и служение своей стране.   
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Его пример показывает, что даже в разгар войны можно защищать человечность, заботиться о 

ближних и выполнять свой долг до конца. Достижения Юшкова отражают вклад простых солдат в 

общую победу. Он стал частью великой армии, объединившей миллионы людей разных 

национальностей и профессий для борьбы за единое дело: освобождение от фашизма.  

Память о Михаиле Юшкове и других героях войны помогает сохранить историческую правду 

о Великой Отечественной войне. Это важно для формирования исторического самосознания и 

понимания значимости событий того периода. Изучение жизни таких личностей, как Юшков, 

помогает оценить их вклад в победу. Оно также подчеркивает значимость отдельных судеб на фоне 

масштабных исторических событий. Юшков не только воевал, но и проявлял такие качества, как 

дружба, преданность и забота о других. Эти аспекты его характера делают его образ более полным и 

человечным. 

Ранние годы. Михаил Афанасьевич Юшков родился 24 августа 1922 года в Даурском тогда 

районе края в деревне Коряково. Хорошо ездил на лошади, любил борьбу, любил тайгу, никого и 

ничего не боялся, был спором на дело и на веселье. В общем, первый парень на деревне. 

Юшковы – старинный казачий род. Их фамильной усадьбе на Винбаума почти два века. 

Старинное деревянное строение, чудом уцелевшее во время пожара 1881 года, чудом же уцелело и в 

наши дни. Его спасли от сноса. Сейчас в городе работают над тем, чтобы сохранить этот казачий 

квартал, потому что кроме Юшковых жили здесь и другие известные фамилии – и Черкасовы, и 

Потылицыны. 

Екатерина Петровна Потылицына, кстати, была бабушкой Астафьева. В советские годы 

Юшкова и Потылицына вместе перебрались из центра Красноярска в деревню Коряково, где Витя и 

Миша росли вместе.  

В школьные годы Михаил проявлял живой интерес к учебе, особенно увлекался историей и 

литературой. Учителя отмечали его любознательность и стремление к знаниям. После окончания 

средней школы Михаил решил продолжить свое образование и поступил в Тульский педагогический 

техникум, где изучал историю и литературу. 

Начало военной службы. В начале 30-х годов Михаил Юшков отправился на ударную 

стройку в Комсомольск-на-Амуре. Проработав там, перебрался в Бурятию. Там и застала его война. 

Наш земляк все время просился на фронт, но его долго держали в тылу, как строителя-специалиста. 

Только через три года Михаилу удалось, наконец, попасть на Первый Белорусский фронт. 

С 1944 года – в рядах Красной Армии. В том же году попал на фронт и вступил во 2-й 

гвардейский кавалерийский корпус в качестве разведчика. В составе Советской Армии участвовал в 

Белорусском походе и Висло-Одерской операции.  

Военные подвиги. 1 марта 1945 года его подвиги не остались незамеченными: он завоевал 

признание соотечественников и был удостоен ордена «Звезда мужества». Группа разведчиков под 

покровом ночи проникла во вражескую траншею. Часовой, рядовой Юшков, молниеносно из 

пистолета уничтожил пулемет, словно с плеча срубил. Однако в 200 метрах от них два танка и 

самоходное орудие открыли огонь, прижав бойцов к земле. Подход к ним преградили пулеметы 

ДОТов. Юшков, не теряя ни минуты, попросил разрешения уничтожить их самостоятельно. Он 

пополз к ДОТу с несколькими гранатами, играя со смертью, и ожидал, что его осыпят гранатами. К 

сожалению, злой рок помешал: гранаты до него не долетели, а пулеметы немецкого ДОТа продолжали 

сеять смерть. Тогда он, не дрогнув сердцем, повторил бессмертный подвиг Александра Матросова. 

Он закрыл ствол пулемета ДОТа своей грудью и до последней капли крови выполнил боевую задачу, 

поставленную перед подразделением, к которому он был приписан в тот момент.  

Рядовой первого класса Юшков проявил в этом бою беспримерное мужество и героически 

отдал жизнь за Родину. Ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. За 

образцовое выполнение боевых заданий командования по борьбе с немецкими оккупационными 

войсками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии красноармейцу Юшкову Михаилу 

Афанасьевичу решением Президиума Верховного Совета от 31 мая 1945 года посмертно присвоено 

звание Героя СССР.  

От семьи Юшкова не осталось ни одного военного документа. Мать героя внесла свой вклад в 

сохранение памяти о сыне, передав все в дар музею. Наша общая задача - чтить его память и 

сохранить бывшую казачью усадьбу в центре города, чтобы рассказывать будущим поколениям 

красноярцев о герое Советского Союза Михаиле Афанасьевиче Юшкове. 

Память о Михаиле Юшкове. Имя героя Советского Союза Михаила Афанасьевича Юшкова 

по праву носит 55-я школа на улице Павлова, ведь там грызут гранит науки правнуки прославленного 

сибиряка. И именно благодаря их неустанным усилиям мы сегодня знаем больше, чем знали вчера о 
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нашем земляке. «Земляки» – это проект об улицах Красноярска и героях Советского Союза, чьи имена 

золотыми буквами вписаны в историю города. Улица Юшкова – тихая, зеленая улица в северо-

западном районе, что начинается с бывшего кинотеатра строителей и заканчивается лор-больницей 

номер 4.  

Влияние на современное поколение. Влияние Михаила Юшкова Афанасьевича на 

современное поколение трудно переоценить. Его пример служит компасом для патриотического 

воспитания. Рассказы о подвиге героя передаются из уст в уста, доходят до новых поколений в 

воскресных и общеобразовательных школах, на просветительских и краеведческих форумах, чтобы 

память о нем не стерлась из памяти народной. 

Значение личности Михаила Юшкова Афанасьевича для истории заключается в его подвиге во 

время боя вблизи города Франкфурт-на-Одере в Германии в марте 1945 года. 

Михаил Юшков стал одним из около четырехсот солдат, повторивших легендарный подвиг 

Александра Матросова. Ему было всего лишь 22 года, но он добровольно отдал свою жизнь ради 

того, чтобы жили сослуживцы. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению деятельности сельскохозяйственных предприятий 

Загорского района Московской области летом 1942 г., после завершения битвы за Москву. 

Отодвижение врага на безопасное расстояние от столицы позволило осуществить восстановление 

аграрного производства на территории Подмосковья с целью его интеграции в мобилизационную 

экономику. Источником исследования стала выходившая в Загорске газета «Вперед». Анализ 

содержащейся в ней информации за июнь 1942 г. позволяет сделать вывод, что основными 

направлениями деятельности сельхозпредприятий Загорского района стали: восстановление 

животноводческих ферм; организация посевной кампании; подготовка земель под пар; защита 

сельскохозяйственных растений от вредителей. Формой стимулирования труда рассматривалось 

социалистическое соревнование.  
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После того, как завершилась битва за Москву (30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г.) и враг 

был отодвинут от столицы, Московская область для Красной Армии превращалась в глубокий тыл. 

Экономика пристоличного региона должна была в кратчайшие сроки стать эффективным 

механизмом оказания помощи фронту.  
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Учитывая, что Московская область являлась крупным сельскохозяйственным 

производителем, первоочередному восстановлению подлежал ресурсный потенциал подмосковного 

села.  

Историками уже изучался военный опыт преодоления трудностей работы подсобных 

хозяйств, совхозов и МТС Подмосковья [1], а также деятельность колхозов и совхозов Московской 

области в годы Великой Отечественной войны [2]. Однако детальная картина по районам 

Московской области на лето 1942 г. еще не воссоздана.  

Попытаемся осветить этот вопрос на примере Загорского района. Его территория в случае 

прорыва фронта могла превратиться в поле боя. Поэтому в ходе военных приготовлений экономика 

здесь также подверглась частичной консервации, а после завершения битвы нуждалась в своем 

восстановлении.   

Целью работы стало изучение деятельности сельскохозяйственных предприятий после 

завершения битвы за Москву, летом 1942 г., на территории Загорского района Московской области. 

Методы работы и источники. В исследовании использовались общетеоретические и 

общеисторические методы. Источниковой базой стала газета Загорского района «Вперед» за июнь 

1942 г. Это периодическое издание уделяло много внимания сельскому хозяйству и может дать 

многоценной информации по рассматриваемой теме. 

Интересно, как была обнаружена подшивка газеты. На улице Рыбной в г. Сергиевом Посаде 

(бывший г. Загорск), на одном из заброшенных чердаков, сотрудница Центральной городской 

библиотеки им. А.С. Горловского Л.В. Сучкова обнаружила пачку пожелтевшей и запыленной 

бумаги. Взяв ее в руки, стало понятно, что это подшивка загорской газеты «Вперед» за 1942 и 1944 

гг. Листы были аккуратно прошиты веревкой, но сохранились не все номера. Трогательная находка, 

насколько это возможно, была освобождена от пыли, заняв достойное место в фонде библиотеки. 

Номера газеты были оцифрованы и теперь доступны всем читателям через библиотечный сайт [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В июньских номерах газеты «Вперед» за 1942 г. 

поднимается вопрос о восстановлении животноводческих ферм. Животноводство играло ключевую 

роль в снабжении армии и населения продуктами питания. В колхозах Тешиловского сельсовета 

было принято на фермы 78 из 92 запланированных телят. Были отремонтированы помещения, а на 

работу назначены опытные телятницы. Однако в колхозах Мишутинского сельсовета фермы не были 

готовы, и молодняк не был принят, что вызвало впоследствии критику в районной газете и 

требование немедленного исправления ситуации [3; 8]. 

Значительное внимание было уделено работе на полях. Для обеспечения устойчивого 

производства продовольствия важным элементом сельскохозяйственных работ была своевременная 

подготовка земель к следующему сезону. Передовые колхозы Алферьевского и Дивовского 

сельсоветов начали обработку паров, что позволяло уничтожить сорняки и накопить влагу в почве. В 

то же время в колхозах Дерюзино, Гаврилково, Зубачево и Наугольное поля были сильно заросшими, 

что создавало угрозу для будущего урожая [9].  

Как битва за урожай рассматривалась в газете организация посевной кампании. Несмотря на 

тяжелые условия, колхозники стремились выполнить работы в установленные сроки. Все 11 колхозов 

Выпуковского сельсовета к 5 июня завершили сев зерновых (366,68 га), посадку картофеля (274,5 га), 

овощей (20 га) и корнеплодов (15,73 га), после чего приступили к прополке [5].  

В условиях войны особую важность приобретала защита сельскохозяйственных растений от 

вредителей, так как каждая тонна продовольствия была необходима как для тыла, так и для фронта. 

Газета сообщала об угрозе урожаю капусты со стороны капустной блохи. Агроном-овощевод А.Ф. 

Михайлова рекомендовала использование химических методов борьбы: опыление растений 

кремнефтористым натром и мышьяково-кислым кальцием [7]. 

Значимой формой стимулирования трудовой активности рассматривалось социалистическое 

соревнование. Колхозники с. Антипино соревновались с соседним колхозом с. Репихово за лучшее 

проведение сева. К 27 мая они досрочно засеяли 32,2 га зерновых, а к 5 июня завершили посадку 

картофеля на 21 га. Внутри колхоза соревновались даже подростки – 14-летний С. Карпычев 

заработал в мае 42 трудодня [10]. Также в соцсоревновании принял участие коллектив Хотьковской 

МТС, заключив договор с Загорской МТС. Тракторные бригады взяли на себя обязательства 

перевыполнить нормы вспашки и сева. В частности, бригада № 3 перевыполнила план рядового сева 

на 183% – вместо 55 гектаров было засеяно 101,5 гектара. Лучшие трактористы, заработали премии в 

35 трудодней за перевыполнение нормы обработки земли [6].  

Таким образом, анализ номеров газеты «Вперед» показывает, что после завершения битвы за 

Москву, летом 1942 г., на территории Загорского района Московской области шло активное 
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восстановление сельскохозяйственного производства с целью его интеграции в мобилизационную 

экономику. Основными направлениями деятельности сельхозпредприятий стали: восстановление 

животноводческих ферм; организация посевной кампании; подготовка земли под пар; защита 

сельскохозяйственных растений от вредителей. Формой стимулирования труда колхозников 

рассматривалось социалистическое соревнование.  
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Аннотация. В статье проводится исследование судьбы Екатерининского дворца в Пушкине в период 

Великой Отечественной войны и его последующей реставрации. В ходе войны дворец подвергся 

значительным разрушениям, что стало символом утраты культурного наследия России. Автор 

анализирует причины разрушений, включая военные действия и их последствия для архитектурного 

ансамбля. Особое внимание уделяется процессу реставрации, который начался в послевоенные годы 

и продолжался до настоящего времени. Статья подчеркивает важность сохранения культурного 

наследия как неотъемлемой части национальной идентичности. 
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Екатерининский дворец, расположенный в Царском Селе (ныне город Пушкин), – это одна из 

самых величественных императорских резиденций России. Построенный в XVIII веке по проекту 

архитектора Бартоломео Растрелли, дворец стал символом роскоши и могущества Российской 
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империи. Его огромные размеры, блеск позолоченных фасадов и изысканные интерьеры поражали 

современников и продолжают восхищать потомков. Однако в годы Великой Отечественной войны 

этот уникальный памятник культуры подвергся катастрофическим разрушениям. Оккупация 

немецко-фашистскими войсками, грабежи и поджоги оставили от дворца лишь руины. Вскоре после 

окончания Великой отечественной войны были начаты восстановительные работы, продолжающиеся 

по сей день. В исследовании были рассмотрены события Второй мировой войны, произошедшие на 

территории, где размещен Екатерининский дворец. Дополнительно будут изучены этапы 

реставрирования памятника архитектуры имперского периода России.  

Историками принято считать, что первой императорской царскосельской резиденцией стал 

Екатерининский дворец, а вдову Петра Великого, императрицу Екатерину Алексеевну -  первым 

русским монархом, проживающим в Царском Селе. После революции, когда большая часть дворцом 

императорской семьи была превращена в музеи, Екатерининский дворец стал, в том числе, и 

хранилищем огромного количества произведений искусства, накопленных в стране. Предметы 

находились не только в запасниках дворца, они размещались по всем комнатам: мебель, скульптуры, 

декоративно-прикладные мелочи и, конечно, картины. Особой гордостью музея была известнейшая 

Янтарная комната – подарок прусского монарха Фридриха I первому российскому императору.  

Незадолго до войны в музейном комплексе начались подготовки к реставрации фасада. 

Планировалось укрепить лепнину и окрасить заново фасад. Кроме того, производился мелкий ремонт 

в Янтарной комнате, восстановление естественного цвета многих янтарных деталей, которые от 

времени потемнели. Но в июне 1941 г. и стремительных наступлением фашистов на Ленинградскую 

область все работы были прекращены, а начата срочная опись всех экспонатов Екатерининского 

дворца.  

Сразу стало ясно, что Царское Село, находящееся недалеко от северной столицы, вероятно, 

попадет в зону боевых столкновений. Важно проследить, как менялась оборона Екатерининского 

дворца по мере приближения фронта. В последних числах августа 1941 г. половину окон парадной 

анфилады закрыли наглухо досками, опасаясь авиационных налетов. Янтарную комнату и 

стеклянную спальню Екатерины Великой изнутри дополнительно обклеили тканью. Из самого 

Пушкина была организована эвакуация населения, а вместе с ним ценностей многочисленных 

дворцов в округе. Тех, которые можно было вывезти. Но сколько мебели, украшений, архитектурных 

элементов осталось на местах! В итоге было принято решение об экстренном захоронении части 

ценностей дворца. Картины и мебель, люстры и вазы, шторы и канделябры, драпировки и фарфор, 

книги и чертежи, и многое-многое другое было решено сохранить. 83 дня работники 

Екатерининского дворца без устали отбирали и упаковывали, закапывали и грузили на уходящие в 

эвакуацию машины экспонаты музея. Сутки напролет не гас свет в реставрационных мастерских, где 

падая от усталости, трудились музейные смотрители и научные сотрудники. Наиболее тяжелую 

мебель была перенесена на нижние этажи дворца.  

Скульптуры Царского парка были сняты с пьедесталов, обернуты деревянными коробами, 

внутрь которых помещали карточку-паспорт каждого экспоната, и затем зарыты в землю. Однако 

стоит заметить, что первые музейные ценности, были перемещены в Исаакиевский собор уже на 

следующий день после нападения Германии на СССР – 23 июня 1941 г. В течение последующих 

вывозов, которые продолжались до 10 сентября 1941 г., были осуществлены еще пять операций по 

эвакуации ценностей. После чего 15 сентября в результате попадания фашистского снаряда в парк 

сгорел Китайский театр, а в самом здании дворца после обстрела появилась огромная дыра. Вечером 

16 сентября сотрудники окончательно покинули Екатерининский дворец.  

Через 83 дня от начала Великой Отечественной войны, 17 сентября, Пушкин был захвачен 

немцами. Началось разграбление памятника русской истории.  

В период с октября по ноябрь 1941 года в Александровском и Баболовском парках, в 

Екатерининском парке и у Орловских ворот, начались первые массовые казни жителей Пушкина. 

В городе учредили военная комендатура. В след за войной в город пришел голод. Оккупационные 

силы постепенно возводили оборонительное кольцо вокруг Пушкина, включающее артиллерийские 

позиции, траншеи, дзоты и укрепленные батареи, предназначенные для обстрела Ленинграда. Линия 

обороны германских войск тянулась от Александровской станции до дороги, ведущей в Колпино. 

К началу 1943 г. оккупанты практически полностью очистили населенный пункт от местных 

жителей. В городе более не было людей, кто жил в нем до 22 июня 191 г.  

Многочисленные залы и анфилады Екатерининского дворца были использованы немецкими 

войсками в качестве казарм. Церковь Воскресения Христова использовалась как мастерская для 

ремонта мотоциклов, а на первом этаже была организована походная кухня. В Лицее, где учился 
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Пушкин, разместились танкисты, в парке «Эрмитаж» – зенитчики, в знаменитых Агатовых комнатах 

разместили для увеселения местного гарнизона – бар-казино, а весь первый этаж самого 

Екатерининского дворца отдали под конюшню. Рядом с Екатерининским дворцом, в 

Александровском дворце, были размещены подразделения гестапо, соответственно в подвалах 

данного дворца была размещена тюрьма. Парк при Екатерининском дворце использовался для 

лесозаготовок, а рядом с Александровским дворцом выкопали солдатское кладбище. 

И не столь больно было от использования комнат дворца-музея в административных и 

солдатских целях, если бы не варварское отношение немцев к зданию. Яшма Агатовых комнат была 

извлечена из композиций полностью, множество мебели и музейных (уникальных, частью 

рукописных, существующих в единственном экземпляре) книг было использовано для растопки на 

кухне и обогрева в комнатах. Некоторые вещи уничтожались намеренно как насмешка над русской 

культурой. Так и напрашивается сравнение с поведением советских воинов, бережно спасавших в 

1945 году музеи Дрездена и знаменитую дрезденскую коллекцию живописи. Часть наиболее ценных 

экспонатов Екатерининского дворца была похищена и вывезена на территорию Германии: Янтарная 

комната, печные изразцы сами по себе представлявшие культурную ценность, бронзовые скульптуры 

(например, Геркулес и Флора), паркет из некоторых кабинетов, шелк, которым были обиты гостиные, 

и многое другое. Не брезговали даже шпингалетами! 

Все это продолжалось до момента освобождения Пушкина. 110-й стрелковый корпус 42-й 

армии Ленинградского фронта в январе освободила город. За выполнение боевой задачи командир 

корпуса Иван Хазов получил звание «генерал-лейтенант». К сожалению, Пушкин представлял собой 

ужасающее зрелище. 2/3 города стали руинами. Центр города был сожжен дотла. В ходе 

многочисленных пожаров пострадали даже каменные здания. Эта участь коснулась и 

Екатерининского дворца. Были уничтожены огнем все деревянные элементы, здание осталось без 

крыши, окон и дверей. Ветер гулял по пустым коридорам. Позолоченный купол церкви дворца пугал 

лысыми остовами стропил. Более того, отступая немецкие войска, заминировали дворец и парк. Всю 

весну в Пушкине и его окрестностях работали саперы.  

Первые работы по восстановлению дворца были проведены еще в 1944-1945 годах. Была 

создана специальная дирекция дворцов-музеев и парков города Пушкина, которая подчинялась 

отделу культуры в Ленинграде. Безусловно, первой задачей стоял разбор завалов и сбор оставшихся 

элементов дворца. Командованием Ленинградского фронта были выделены солдаты, которые 

занимались тяжелой и строительной работами. Однако послевоенные трудности внесли свои 

поправки в ход реставрации. В 1951 году дворец был передан в Военно-морское министерство для 

дальнейшей эксплуатации. До 1956 года здесь находились учебные помещения. Была проведена 

значительная перепланировка, назначением которой было создание комфортных условий проживания 

и обучения. Пробивались новые проемы для дверей и окон, заменено назначение многих комнат, 

вместо некоторых построены лестничные пролеты. При этом внешние реставрационные работы не 

проводились, и к началу 1958 году здание стояло почти с полностью разрушенным фасадом. То, что 

чудом уцелело во время войны, снова было под угрозой утраты.  

Старший архитектор Управления по делам архитектуры Васильев, в письме директору 

центрального хранилища фондов тов. А.М. Кучумову писал: «Екатерининский дворец получил 

значительные повреждения от прямых и косвенных причин военного времени. Большая часть дворца 

с 1944 года находится под открытым небом.<…> Открытые междуэтажные перекрытия и частично 

сохранившаяся отделка продолжают так же катастрофически разрушаться» [1] 

Наконец, летом 1957 г. начались первые работы по реконструкции дворца, а затем уже в 1958 

г. по восстановлению фасада здания. Требовалось воссоздать более одного погонного километра! 

Однако проблемы с финансированием сохранялись, что приводило к лишь частичному 

восстановлению Екатерининского дворца, и как следствие разрешению архитектурного памятника и 

удорожанию последующих реставрационных работ.  

Восстановление Екатерининского дворца по праву считается одной из самых значительных, 

масштабных и трудных задач, когда-либо стоящих перед архитекторами и реставраторами СССР. 

Чтобы наиболее точно заново воссоздать исторические интерьеры дворца были использованы 

многочисленные фотографии и рисунки, документы и чертежи из архивов, записи из дневников и 

переписки.  

Больше всего внимания было уделено реконструкции Янтарной комнаты, ставшей символом 

культурных потерь русского народа. Данное помещение было полностью демонтировано и вывезено 

немецкими войсками за пределы СССР. До сих пор многие ученые, искусствоведы, музейные 

работники (в том числе и самого Екатерининского дворца) считают, что Янтарная комната не была 
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разрушена, а где-то хранится и обязательно будет возвращена на родину. В 1979 г. была создана 

специальная мастерская в Ленинграде, задачей которой являлось только восстановление Янтарной 

комнаты. Были воссозданы панели с мозаикой из янтаря (в основном использовался калининградский 

камень), деревянный паркет, живопись по потолку, позолота многочисленных элементов. В год 

трехсотлетия Санкт-Петербурга Янтарную комнату открыли для посещения и ныне она доступна 

каждому желающему.  

Конечно, советское, а затем и российское государство смогло восстановить облик одного из 

ценнейших дворцов в окрестностях Санкт-Петербурга. Но сколько ценнейших образчиков 

культурного наследия России было утрачено. Согласно довоенной инвентаризации в Екатерининском 

дворце находилось 42172 предмета. Эвакуировать смогли 12021 экспонат. После освобождения 

Пушкина была начата работа по учету утраченного. Были организованы специальные поисковые 

группы из числа работников дворца-музея, ключевой задачей которых стояло возвращение 

украденных экспонатов или их частей в СССР. Удалось установить, что большая часть утраченного 

была вывезена еще осенью 1941 г. по специально утвержденному плану. Но куда и кто вывозил – 

установить не удалось до сих пор. Среди вывезенных предметов значилась и Янтарная комната. 

Часть вещей была присвоена высшим офицерским командованием, и увы, значительная часть 

(неподдающаяся подсчету) предметов пострадала во время перевозки по фронтам Второй мировой 

войны. Так, например, в зерновых элеваторах немецкой столицы был обнаружен паркет Лионского 

зала, на медеплавильном заводе города Галле те самые бронзовые скульптуры Флору и Геркулеса, 

печные изразцы, фарфоровая посуда, мебель то и дело находились в крупных городах СССР, 

Польши, Германии. Находятся и сегодня, поиски не прекращены. К чести граждан Германии, 

ежегодно в музей «Царское Село», в том числе и Екатерининский дворец, частными лицами 

возвращаются предметы интерьера, вывезенные в 1941-1943 гг.  

В ходе Второй мировой войны Екатерининский дворец в Царском селе подвергся 

значительным разрушениям, что стало символом утраты культурного наследия России. В результате 

боевых действий и оккупации немецкими войсками в 1941-1944 гг. дворец был разграблен, а его 

интерьеры и архитектурные элементы сильно пострадали. Однако, несмотря на масштаб разрушений, 

процесс реконструкции, начавшийся в послевоенные годы, стал ярким примером восстановления 

культурной идентичности и исторической памяти. 

Реконструкция дворца, завершившаяся в 2003 г., не только восстановила его архитектурные 

формы, но и позволила вернуть утраченные произведения искусства, что способствовало 

возрождению интереса к российской истории и культуре. Этот процесс стал важным этапом в 

осмыслении исторической травмы, связанной с войной, и продемонстрировал значимость сохранения 

культурного наследия как средства преодоления последствий конфликтов. 

Таким образом, история Екатерининского дворца в контексте Второй мировой войны и 

последующей реконструкции иллюстрирует не только физическое восстановление архитектурных 

памятников, но и более глубокие процессы социальной и культурной рефлексии, которые 

способствуют укреплению национальной идентичности и памяти о прошлом. 
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Накануне войны жители Ленинграда предчувствовали опасность, исходившую от начала 

Второй мировой войны, но находились в состоянии относительного покоя, надеясь, что город Петра 

и Ленина никогда не будет взят фашистскими захватчиками. 

Какова же была ситуация в северной столице в 1940 году? 

1. Население: 3,2 миллиона человек. Ленинград входил в пятерку самых крупных городов 

Советского союза. 

2. Экономика: Ленинград – один из крупнейших промышленных и транспортных узлов 

страны. На площади в 20 тысяч гектаров располагалось более 300 промышленных производств[1]. 

Рабочими являлось примерно 30% населения города, чуть менее миллиона человек.  

3. Культура: значение бывшего Санкт-Петербурга, Петрограда в исторической, архитектурной 

и культурной сфере СССР невозможно оценить. Город, который дышал историей из каждого здания 

и с каждого переулка. В Ленинграде продолжали работать музеи и театры, постоянно приезжали 

артисты с гастролями, открывались новые выставки.  

4. Подготовка к войне: 1940 год стал годом, когда даже обыватели поняли, какая угроза 

исходит со стороны Третьего рейха. Партийное руководство Ленинграда приняло решение о 

проведении мероприятий по подготовке населения к возможному военному конфликту. 

5. Учения: повсеместно в Советском союзе происходили различные тренировки и военные 

учения для подготовки состава РККА к возможной войне. Ленинград не являлся исключением, 

особое внимание в городе уделяли укрепление обороны, в силу стратегического положения города и 

близости к финской границе.  

6. Изменения в социальной структуре: по всей стране шел процесс индустриализации и 

коллективизации, что заметно сказывалось на Ленинграде. Доля пролетариата в городе и без того 

одна из самых больших в стране продолжала увеличиваться год от года, что в свою очередь 

сказывалось на продуктовом обеспечении Ленинграда.  

В это время в Европе происходили ключевые события первого периода Второй мировой 

войны: капитуляция Франции в Компьенском лесу, падение Скандинавии, захват стран Балканского 

полуострова, вступление в войну Италии на стороне стран Оси. Все это нагнетало и без того высокое 

напряжение в мире в предчувствии открытия новых фронтов войны.  

Таким образом, 1940 год для Ленинграда был временем подготовки и ожидания, когда город 

еще не знал о тех ужасах, которые принесет блокада в 1941-1944 годах. 

Вероломно, без объявления войны летней ночью 22 июня Германия напала на Советский 

союз. Началась Великая Отечественная война.  

Население Ленинграда насчитывало примерно 2,4 миллиона человек, однако точные цифры 

не известны. В Ленинград активно прибывали жители из окрестных регионов, а сколько именно 

эвакуировали жителей точно не известно до сих пор… Только по некоторым оценкам до 

установления блокады город покинуло 488703 жителя.  

Для всей страны стало неожиданное быстрое продвижение немецких войск. Уже в августе, 27 

числа, вермахт перерезал железнодорожное сообщение страны и северной столицы. 8 сентября после 

кровопролитных боев советские войска оставили Шлиссельбург, тем самым пропустив части армии 
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«Север» к южному берегу Ладожского озера. Это было начало самого страшного периода в истории 

города – 872 дня блокады.  

Немецкие войска окружили город, перекрыв все пути сообщения, что привело к 

катастрофическим последствиям для его жителей. Уже в сентябре советское руководство 

предпринимало попытки снять блокаду, но, увы безуспешно. Советские войска смогли немного 

сократить дистанцию, данный участок прозвали «Невский пятачок». 11 сентября генерал Жуков был 

назначен командующим Ленинградским фронтом, а  его заместителем стал генерал–майор 

Федюнинский. Благодаря этому поднялся боевой дух у солдат, а также появилась уверенность, что 

город будет спасен. Главная ставка Жукова была на артиллерию, включая флотские орудия. 

Благодаря ей немцев удалось остановить в 7 километрах от города. 

Ленинград подвергся интенсивным бомбардировкам со стороны немецкой авиации. В 

результате этих атак были разрушены важные инфраструктурные объекты, жилые районы, 

промышленные предприятия и культурные учреждения. 

1. Жилой массив. Множество многоквартирных домов было разрушено или повреждено в 

результате бомбардировок. Естественно, что в итоге пострадало значительное количество мирных 

граждан. По итогу года было уничтожено около 3 тысяч жилых зданий и 7 тысяч повреждено. 

2. Промышленные предприятия: Были разрушены ключевые заводы и фабрики, что негативно 

сказалось на производственной мощи города. Так, уже в первые месяцы блокады остановились почти 

90% заводов и фабрик Ленинграда (более 270).  

3. Продовольствие. Одно из самых печальных и известных событий блокады. В первый же 

день блокады Люфтваффе сбросили бомбы на Бадаевские склады. Именно там партийное 

руководство города сконцентрировало основные продуктовые запасы. Пожар был настолько 

большим, что его зарево было видно с любой точки Ленинграда. Существуют разные точки зрения на 

хранившиеся там запасы. Кто-то считает, что там было всего 3 тысячи тонн муки (2- дня снабжения 

пекарен города) и большие запасы сахара, кто-то, в том числе и многие из оставшихся в живых 

блокадников[2], что запасы Бадаевских складов могли кормить город более месяца (более 2,5 

миллиона килограмм съестного).  

4. Транспортная инфраструктура: бомбардировки также затронули транспортные узлы, 

включая железнодорожные станции и мосты, что усложняло эвакуацию и доставку продовольствия. 

5. Культурные учреждения: пострадали театры, музеи и другие культурные объекты, что 

привело к утрате культурного наследия города, а также сказалось на общем настроении жителей. 

6. Энергетическая инфраструктура: были повреждены электростанции и линии 

электропередач, что привело к дефициту электроэнергии и отключениям. 

7. Флот: также корабли в Финском заливе подверглись бомбардировке, из-за чего защитники 

города лишились сразу 3 кораблей, а это 35 орудий.  

В итоге в Ленинграде в конце 1941 года значительно ухудшилось качество хлебобулочных 

изделий. Процент муки в хлебе колебался в районе 50-60, что не соответствовало ни одной 

технологии. Дабы повысить объем хлеба в городе, власти решили добавлять в тесто различные 

пищевые примеси. А вскоре речь пойдет уже и о не пищевых.  

Бомбардировка немцев же была не очень эффективна из-за высокой плотности зенитных 

установок, куда больше представляло опасность так это снаряды сверхмощных немецких пушек. На 

стенах Ленинграда появились надписи  «Граждане! при Артобстреле эта сторона наиболее опасна». 

Немцы не обстреливали, высотные здания ведь для них они были ориентирами. 

Сразу после нападения Германии на СССР в городе было размещено полторы тысячи 

громкоговорителей. Их основным назначением являлось оповещение населения о налете немецкой 

авиации и объявление воздушной тревоги. Как только замолкали радиопередачи, включали 

метроном. Быстрый ритм сигнализировал бомбардировку, а медленный – отбой. Звуки метронома 

стали символом блокадного Ленинграда.  

Были попытки наладить снабжение через авиацию, но, к сожалению, они могли лишь покрыть 

20% от необходимого в сутки, от Большой земли Ленинграда отделяло 50 километров по Ладожскому 

озеру. Однако наладить снабжение было не так просто, так как воды озера не были спокойны и были 

опасны для мелких судов. Тем не менее, уже 22 ноября по льду озера запустили ледовую дорогу. Ее и 

назвали «Дорога жизни». Это была единственная ниточка, которая пролегла между осажденным 

городом и остальной территорией огромной страны, по которой завозили минимум продовольствия, а 

обратно везли мирных жителей. Но данный путь был опасен из-за постоянных налетов немецкой 

авиации и множества полыней, куда регулярно проваливались грузовики.   
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В ноябре были введены знаменитые нормы пайка хлеба: рабочим – 250 грамм, детям и 

иждивенцам – 125. Смертность возросла в разы. В конце декабря  года, появились первые слухи о 

людоедстве. Жертвой каннибалов мог стать кто угодно, но больше охотились за детьми. Жители 

осажденного города научились обращать внимание на подозрительные признаки во внешности 

некоторых граждан и обходили таких людей стороной.  

16 февраля 1942 г. в Ленинграде впервые выдали качественное мясо – мороженую говядину и 

баранину. Через неделю верховное командование вермахта приняло решение о ликвидации 

«Невского пятачка». 27 февраля советское сопротивление на данном участке было уничтожено. Были 

предприняты попытки выслать подкрепление (9 десантных лодок), но все они нарвались на 

заградительный огонь артиллерии фашистов. По воспоминаниям очевидцев советские солдаты на 

«Невском пятачке» выбросили часть маскхалата с надписью «Помогите». Но помощь так и не смогла 

дойти.  

Однако зима и весна 1942 года стали самыми страшными месяцами блокады. Голод. 

Массовый голод. Который уносил жизни без разбора. Первыми умирали наиболее слабые: дети и 

старики, последние шли на голодную смерть зачастую добровольно – их паек доставался родным. Но 

именно в начале 1942 года нормы стали повышаться. 300 грамм – детям, полкило – рабочим [3]. 

Однако качество хлеба все еще было очень и очень низким, зачастую с несъедобными добавками.  

Но жизнь в городе продолжалась. Работали театры и музеи, на каждом клочке земли весной 

был разбит огород. Громкоговорители разрушали тишину улиц. В 5 утра по радио зачитывались 

последние новости, после них начиналось вещание различных передач. Ставились радиопостановки 

известных пьес, местные поэты и поэтессы читали русскую классику и собственные сочинения. Все 

это перемежалось музыкой и последними фронтовыми сводками. Город жил! Одной из самых 

популярных была передача «Письма с фронта и на фронт». Из-за того, что город вначале был 

полностью отрезан от Большой земли, а после восстановления многие дома были разрушены и 

выжившие жильцы переселялись кто куда – часто почта до адресата не могла дойти. Именно данная 

радиопередача и заменяла вначале почту, а потом помогала найтись людям. В адрес редакции за годы 

войны поступило более 20 тысяч писем. В середине лета радио Ленинграда начало радиотрансляцию 

в Ленинградской области. Основной целевой аудиторией были партизаны и жители на 

оккупированной территории. Если же говорить о печатных СМИ, то, например, осенью в городе 

вышел первый номер Краснофлотского журнала.  

В конце лета Ставкой верховного главнокомандования было принято решение о прорыве 

блокады Ленинграда. В итоге осенью была начата разработка плана, а в ноябре он был окончательно 

сформирован и получил название «Искра».  

Ключевым событием 1943 г. является, конечно, операция «Искра», которая прошла 12-30 

января. В ходе операции были задействованы силы Ленинградского и Волховского фронта, а также 

части Ладожской флотилии и Балтийского флота.  

В первую неделю операции РККА прорвала кольцо блокады. После того руководство страны 

незамедлительно начало строительство железной дороги Шлиссельбург-Поляна, которая в итоге 

связала Ленинград и общую сеть железных дорог СССР. По аналогии с «Дорогой жизни» данную 

трассу назвали «Дорога Победы», хотя многие называли ее иначе – «коридор смерти». 5 февраля 

началось движение. Поезда шли исключительно ночью по одноколейке, регулирование поездов 

осуществлялось в ручном режиме. Трасса насквозь простреливалась артиллерией вермахта. Однако 

Шлиссельбургская трасса сыграла одну из важнейших ролей в разгром немецкой группировки под 

Ленинградом. По ней было доставлено более 4,5 миллионов тонн различных грузов.  

После появления сообщения между блокадным городом и СССР председатель Ленгорсовета 

Попков в апреле подписал постановление о доставке 4 вагонов дымчатых кошек из Ярославской 

области. Традиционно, именно такая расцветка считалась в народе лучшей крысоловкой. Ярославль 

же был выбран из-за близости к Ленинграду. Дело было в том, что во время блокады кошек просто 

съели. В итоге в 1942 году в городе расплодились крысы, которые начали питаться умершими. 

Дошло до того, что грызуны обнаглели и не стеснялись нападать на людей на улице. А где крысы там 

и эпидемии. Крыс даже пытались давить танками. Ничего не помогало. В итоге только ярославские 

серые кошки спасли город. Весть о том, что в город везут кошек, разлетелась по городу. 

«Мяукающую дивизию» ждали все. В итоге за полчаса расхватали все вагона кошек. После снятия 

блокады кошек еще неоднократно привозили в Ленинград. Специльную партию из Сибири привезли 

для ленинградских музеев, особенно Эрмитажа. Потомки этих кошек и ныне охраняют русскую 

сокровищницу от грызунов.  
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В сентябре 1943 г. произошла одна из самых серьезных бомбардировок Ленинграда. Асы 

Люфтваффе скинули почти 3000 зажигательных и более 500 фугасных бомб. Но город оживал. 

Возвращались в строй фабрики и заводы, к концу города восстановили полностью водопровод, 

поехало более 500 трамваев по 12 маршрутам. В 1943 году рабочими Ленинграда (среди которых 

было большое число детей) было выпущено 6750 различных пулеметов и 120 тысяч автомата 

Судаева.  

Увеличивалось и продуктовое снабжение города. Детям выдавалось уже 400 грамм хлеба, 

рабочим – 600, а работникам на оборонных заводах – 700. Это касалось и других видов продуктов. 

Однако это позволило лишь избежать нового голода. Все еще в ходу было много альтернативных 

продуктов вроде сметаны из казеина, белковых котлет из жмыха, салатов из водорослей и получения 

витамина С из хвои (это изобретение спасло ленинградцев от цинги).  

27 января 1944 г. блокада была полностью снята. Пережить блокаду было подвигом, но 

впереди предстояло не меньше трудов. Полностью восстановить город.  

Уже в феврале были отменены многие ограничения связанные с движением по городу, однако 

светомаскировка сохраняется повсеместно. Был произведен учет всех пострадавших в ходе блокады, 

переписаны раненые и погибшие для оказания помощи пострадавшим семьям. Продолжилось 

восстановление промышленности. Рабочими считались 50 тысяч человек (против 900 перед началом 

войны!), большинство из них женщины.  

Для восстановления жилого фонда были разработаны новые проекты. Взамен огромных 

коммунальных квартир с большими комнатами (наследие имперского периода) было решено 

возводить дома с малометражными 3–4-х комнатными квартирами с подключением к центральному 

отоплению. Также было возобновлено строительство метро.  

28 февраля в магазины для покупки были распределены алкогольные напитки (водка, вино и 

пиво). А в мае ленинградцы впервые получили в пайке не только черный, но и белый хлеб. К 

сожалению, это привело к увеличению кражи хлеба, особенно белого.  

К концу года с постепенным отодвиганием фронта в Ленинграде в большей степени 

занимались вопросами не пищевого обеспечения, а вполне рядовыми вопросами, обычными для 

советских городов в годы Второй мировой войны. Например, выяснилось, что не хватает детской 

обуви на возраст 5-8 лет. Особое внимание уделили завозу елочных игрушек для встречи нового 1945 

года.  

А дальше была только Победа. И долгое восстановление года. Ведь за дни блокады на 

Ленинград было сброшено огромное количество бомб. 2 из 3 дней разрывались громкоговорителе, 

подавая сигналы воздушной тревоги. На каждый квадратный километр в среднем пришлось 480 

снарядов.  
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Аннотация. В статье рассматривается танковое сражение под Прохоровкой, произошедшее во время 

Великой Отечественной войны, являющееся одним из самых значимых сражений в истории танковых 

сил. Это столкновение между немецкими и советскими танковыми дивизиями на Курской дуге 

оказало огромное влияние на ход всей войны и определило стратегический оборонительный курс 

Советского Союза. 
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Сражение под Прохоровкой, которое произошло 12 июля 1943 г., стало кульминацией 

многодневных боев на Курской дуге. Обе стороны привлекли свои лучшие танковые подразделения и 

использовали новейшие тактики боя. Результат этого сражения имел решающее значение не только 

для конфликта на Восточном фронте, но и для развития стратегий применения танковых войск по 

всему миру. 

Танковое сражение под Прохоровкой вошло в историю Великой Отечественной войны как 

одно из самых масштабных и кровопролитных сражений. Однако, чтобы полностью понять значение 

этого сражения, необходимо рассмотреть его в политическом и стратегическом контексте. 

Политическая обстановка перед сражением была напряженной. На советской стороне 

наблюдалась стремительная подготовка к контратаке после провала немецкого наступления. 

Союзники в лице англо-американских войск также оказывали все большее давление на фашистскую 

Германию на других участках фронта. Важность успеха в битве под Прохоровкой была высока не 

только для Советского Союза, но и для всего союзнического блока. 

Стратегический контекст сражения включал в себя не только боевые действия на самой 

арене битвы, но и общую военно-стратегическую ситуацию на Восточном фронте. Победа в сражении 

под Прохоровкой была ключевым моментом в наступлении Красной Армии, ставшим поворотным в 

ходе войны. Она позволила советским войскам успешно отразить немецкий прорыв и начать 

контратаку, переломив тем самым инициативу на свою сторону. 

Таким образом, политический и стратегический контекст сражения под Прохоровкой имел 

решающее значение как для исхода этого кровопролитного сражения, так и для последующего 

развития Великой Отечественной войны. 

Важной частью танкового сражения под Прохоровкой была подготовка и развертывание сил 

сторон перед началом боевых действий. Немецкая сторона, представленная 4-й танковой армией под 

командованием обергруппенфюрера СС Пауля Хауссера, заранее разработала детальный план атаки. 

За несколько дней до битвы немецкие танкисты провели тщательную проверку техники и 

обеспечились запасами топлива и боеприпасов. 

Советские войска, под командованием генерал-лейтенанта танковых войск Павла 

Ротмистрова, также готовились к предстоящему сражению. Основной упор был сделан на скрытное 

развертывание войск и создание обманывающих маневров для запутывания противника. Также, 

советские командиры провели обучение личного состава по тактике современной танковой войны и 

стратегии ведения боя. 

Таким образом, подготовка и развертывание сил сторон перед танковым сражением под 

Прохоровкой играли ключевую роль в исходе битвы. Немецкая 4-я танковая армия и советские войска 

были готовы к противостоянию, что сыграло важную роль в ходе событий и окончательном 

результате столкновения танковых сил. 

Динамика и ключевые моменты танкового сражения под Прохоровкой были определяющими 

для хода битвы. Сражение развернулось 12 июля 1943 г. в ходе Операции «Румянцево-Харьковская» и 

стало одним из крупнейших танковых столкновений Великой Отечественной войны. На просторах 

степей Белгородской области советские и немецкие войска сразились в жестоких боях.  
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Район Прохоровки представлял собой холмистую местность с оврагами, балками и 

перелесками. Это затрудняло маневрирование танков и способствовало затяжным артиллерийским 

дуэлям. Открытые пространства чередовались с участками, обеспечивавшими укрытие для 

бронетехники. 

Сражение началось утром 12 июля 1943 года.  Немецкие танки пытались прорвать советскую 

оборону, используя тактику "клиньев" и прорывов на наиболее слабые участки.  Советская сторона 

применила тактику встречного удара, используя преимущество в численности. С советской стороны в 

бой вступило около 800 танков и самоходных артиллерийских установок, включая Т-34, КВ-1 и СУ-

122, а также 130 тысяч человек. Немецкая сторона располагала примерно 400 танками, включая 

модернизированные «Тигры» и «Пантеры», а также штурмовые орудия «Фердинанд» и 70 тысяч 

человек. Бои велись на протяжении всего дня, с переменным успехом для обеих сторон.  Немецкие 

«Тигры» и «Пантеры» показали высокую эффективность, но численное превосходство и упорное 

сопротивление советских войск, наряду с поддержкой артиллерии и авиации, постепенно изматывали 

немецкие силы. 

Обе стороны использовали различные тактики. Немцы пытались прорвать оборону 

мощными танковыми ударами, используя преимущества своих тяжелых танков. Советская армия 

применяла тактику встречного боя, используя массированную артиллерийскую подготовку и 

сосредоточение сил на узких участках. Прохоровка стала ареной для танковых сил обеих сторон, где 

применялись передовые тактики и техника. Ключевыми моментами стали маневры танковых колонн, 

блестящие выступления экипажей и стратегические решения командиров. Советские танкисты смело 

атаковали позиции противника, используя преимущество в численности и координации действий. 

Они пытались разорвать оборону противника, создавая прорывы и наступая вглубь линии фронта. 

Потери с обеих сторон были огромными. Советская 5-я гвардейская танковая армия потеряла 

порядка 60% своей боевой техники (500 танков из 800). Однако немецкие войска также понесли 

значительные потери, что подорвало их способность к дальнейшим наступательным действиям, они 

потеряли 300 танков из 400, то есть 75% своей боевой техники. Потери в личном составе также были 

значительны (10 тысяч человек со стороны советской армии и 3500 тысячи со немецких войск). 

Сражение под Прохоровкой было масштабным танковым сражением, но не решающим для 

исхода Курской битвы.  Его важность заключается в демонстрации возможностей и тактики танковых 

армий обеих сторон, а также в том, что оно стало одним из этапов изматывания немецких сил на 

Курской дуге. 

Немецкие танкисты, храбро сопротивляясь, выкладывались на поле боя, используя свой 

опыт и мастерство. Они стремились сохранить позиции и отбить атаки противника, несмотря на 

численное превосходство советских сил. Динамика сражения была насыщенной и напряженной, с 

обеих сторон велись ожесточенные бои за каждую дюймовую территорию. 

В итоге танковое сражение под Прохоровкой завершилось победой советских войск, которые 

сумели создать прорыв в обороне противника и продвинуться вглубь вражеской территории. Это 

сражение стало важным этапом в ходе войны и оставило яркий след в истории танковых битв. Оно 

подчеркнуло значимость мобильности, координации и мастерства танковых экипажей в решающих 

сражениях. 

Последствия сражения под Прохоровкой затронули обе стороны: немецкие войска испытали 

серьезное поражение, что подорвало их мораль и уверенность в полной победе. Советские силы, 

напротив, обрели дополнительное обострение в борьбе и укрепили свою позицию на фронте. Это 

столкновение считается одним из крупнейших танковых сражений в истории, в котором принимали 

участие огромные армии и массированные танковые подразделения. Несмотря на значительные 

потери, советские войска смогли остановить наступление немецких частей. Немецкие планы по 

прорыву советской обороны потерпели крах. Танковое сражение под Прохоровкой стало одной из 

последних попыток Вермахта перейти в стратегическое наступление на Восточном фронте. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль Красноярска в ходе Великой Отечественной войны, 

осветив вклад города в оборонную индустрию, эвакуацию населения и производственные мощности. 

Особенное внимание уделяется деятельности местных предприятий, волонтерскому движению и 

поддержке фронта. Исследуются социальные и экономические изменения, происходившие в регионе 

во время войны, а также гуманитарные инициативы, направленные на помощь жителям, 

находившимся на передовой. Рассматривается исторический контекст, который способствовал 

активному участию Красноярска в военных действиях и формированию чувства патриотизма среди 

населения. 
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Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) стала одним из самых определяющих периодов 

в истории СССР. Каждый регион страны, включая Красноярский край, сыграл уникальную и 

значимую роль в усилиях по защите страны. Ведь нельзя не заметить, что в Сибирском военном 

округе Красноярский край занимает первое место по мобилизации людских ресурсов на фронты 

Великой Отечественной войны [1]. Целью данной статьи является исследование вклада Красноярска 

в оборону и поддержание тыла, а также анализ социальных и экономических изменений, 

произошедших в регионе в этот период. 

С началом войны Красноярск стал важным центром для размещения эвакуированных заводов 

и производств. В частности, в город были перемещены «Завод имени К. Е. Ворошилова» 

(производство артиллерийских орудий) и «Красноярский машиностроительный завод», который стал 

производить танки и другие виды военной техники [2, с. 260-262]. Это не только увеличивало 

ресурсы, отправляемые на фронт, но и способствовало быстрому развитию новых технологий и 

методов производства [2, с. 62-66]. Эвакуация промышленных предприятий не только повысила 

производственные мощности региона, но и заметно повлияла на его демографическую структуру. В 

город в ходе войны приехали десятки тысяч переселенцев, включая рабочих, инженеров и их семьи. 
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Всего в город переместили около 75 тыс. чел. Помимо этого числа, люди самостоятельно приезжали 

в Красноярск в поиске работы и пропитания [2, с. 66]. 

Кроме того, Красноярск определялся как база для учебных частей Красной Армии. Здесь была 

развернута система подготовки новобранцев и подготовки кадров для нужд фронта. Появление 

специализированных учебных заведений, таких как Красноярское военно-политическое училище, 

обеспечивало необходимые знания и навыки для солдат и офицеров, укрепляя тем самым военный 

потенциал страны [5, с. 1058]. 

Несмотря на трудности, с которыми сталкивалось население, формировалось сильное чувство 

солидарности. Граждане организовывали совместные инициативы по сбору средств для фронта, 

отправляя продукты и теплую одежду. К патриотизму населения Красноярска способствовали как 

сами условия войны, так и активная пропаганда, проводимая местными органами власти. Граждане 

активно участвовали в субботниках и общественных работах, пытаясь внести свой вклад в общее 

дело. В результате этого социального единства, Красноярск стал не только тылом, но и важным 

центром, поставляющим ресурсы на фронт. Самоотверженность и готовность помочь, проявленная 

местными жителями, стали основой для укоренения патриотического настроения в обществе [1]. 

Несмотря на сложности, вызванные войной, Красноярск смог не только выдержать вызовы 

этого времени, но и подготовить основу для послевоенного восстановления. После окончания войны 

многие промышленные предприятия, перепрофилированные на военное производство, начали быстро 

восстанавливать гражданские производства. Это дало толчок для экономического роста в 

послевоенные годы, позволяя вернуть экономику региона к мирным условиям. К примеру, заводы, 

которые производили танки и артиллерию, перенастроились на производство гражданской 

продукции, такой как бытовая техника и строительные материалы.  

Проведенные исследования показывают, что именно в послевоенные годы формировались 

ключевые отрасли местной экономики, многие из которых базировались на опыте, полученном в 

годы войны. Активное развитие машиностроения, энергетики и других секторов позволило 

Красноярску вернуться к стабильному росту, а также привело к созданию новых рабочих мест и 

улучшению жизненного уровня населения [2, с. 65-66].  

История Красноярска в годы Великой Отечественной войны представляет собой важный и 

многогранный аспект не только местной, но и национальной истории России. В условиях войны 

город стал стратегически важным центром, который не только обеспечивал фронт материальными 

ресурсами, но и стал символом мужества и сплоченности народа. Вложение сил и ресурсов в 

оборонные производства, трудолюбие и самоотверженность местных жителей позволили 

Красноярску преодолеть сложный военный период, сохранив при этом дух надежды и патриотизма. 

На благо армии и тыла от населения требовалось «затянуть пояса» и обеспечить поставку ресурсов во 

благо Победы будь то сырье или продукты. Главным был лозунг: «Все для фронта! Все для Победы!» 

[2, с. 234]. 

Первоначально, активная эвакуация промышленных предприятий в город стала не просто 

ответом на вызовы войны, но и возможностью для Красноярска занять значимую позицию в схеме 

военного производства страны. Успешная переориентация заводов на выпуск военной техники 

демонстрирует высокую адаптивность местной экономики, что в дальнейшем позволяло наладить 

устойчивость не только в годы войны, но и во время послевоенного восстановления. 

Социальное взаимодействие и активное участие жителей Красноярска в помощи фронту 

способствует формированию крепкой гражданской идентичности. Сильные связи между людьми, 

созданные в условиях войны, позволили не только пережить трудности, но и сформировать 

общественную солидарность, которая оставалась значимой даже в послевоенные годы. Красноярцы 

отправили на фронт 253 вагона с подарками за годы войны. Люди всенародно собирали и отправляли 

на запад теплые вещи, а труженики полуострова Таймыр отправили более 8 тонн продуктов в 

блокадный Ленинград [3, с. 73]. 

Красноярский край во время войны стал важным логистическим и медицинским центром для 

раненых солдат. Эвакогоспитали, открытые на территории края, обеспечивали не только 

медицинскую помощь, но и реабилитацию раненых. За годы войны здесь работало более 60 

эвакогоспиталей, что указывает на высокую напряженность и большой объем медицинских услуг, 

необходимых для армии. Эти госпитали размещались в различных городах и селах региона, и в них 

трудились медики, которые делали все возможное для спасения жизни и лечения пострадавших. [2, с. 

118]. 

Военный аэродром, построенный в Нижне-Илимске, стал ключевым элементом в организации 

воздушной линии Аляска-Сибирь во время Второй мировой войны. Это воздушное сообщение 
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использовалось для транспортировки военных самолетов из Соединенных Штатов по программе 

ленд-лиза. Ленд-лиз представлял собой стратегическую программу, в рамках которой США 

поставляли военно-техническую помощь своим союзникам. Через аэроузел в Нижне-Илимске 

дополнялся воздушный грузовой маршрут, что позволило увеличить объемы поставок и улучшить 

координацию между союзными силами. Сотрудничество двух стран стало символом единства в 

борьбе против нацистской Германии, а Красноярский край преобразовался в важный транспортный 

узел [4, с. 151].  

Таким образом, опыт Красноярска во время Великой Отечественной войны следует 

рассматривать как пример выдающейся устойчивости и способности сообщества объединяться в 

сложные времена. Он стал базой для изучения вопросов патриотизма, чувства единства, гражданской 

ответственности и активного участия в жизни страны. Важно, чтобы эти уроки передавались 

следующим поколениям, помогая им осознать ценность единства и взаимопомощи в любых 

условиях. Обогащение исторической памяти о том времени не только сохраняет заслуги предков, но 

и служит мотивацией для будущих поколений в их стремлении производить позитивные изменения в 

обществе. 
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Общенациональный кризис, который привел к началу Великой российской революции и 

гибели Российской империи, охватил регионы страны и сказался на всех сферах жизни. Финансовая 

система также подверглась дестабилизации, что усугубилось дальнейшим усилением кризиса, 

началом Гражданской войны и иностранной интервенции. После исчезновения имперского 

государства прекратила свое существование и денежная система старой России. Новая официальная 

власть в лице Временного правительства не могла оперативно справиться с огромным количеством 

проблем, что способствовало все большему дефициту денежных знаков, особенно разменных денег. 

Приамурский регион, несмотря на свою удаленность от основных событий, проходящих в западной 

части России, не избежал сложностей с денежным обращением. Для преодоления проблем местные 

власти были вынуждены не только пытаться следовать указаниям той или иной вышестоящей власти, 

но и принимать инициативные решения, имевшие неоднозначные результаты.  

Целью исследования является анализ ситуации с денежным обращением и соответствующей 

политики местной власти в Приамурье в условиях общенациональной нестабильности 1917-1920 гг. 

Объектом исследования является денежное обращение в Амурской области в 1917-1920 гг.  

В рамках исследования применялись как общенаучные (анализ, сравнение, описание), так и 

специально-исторические методы (конкретно-исторический). 

Обозначенная тема нашла определенное отражение в научных публикациях, как советской 

[1], так и постсоветской эпохи [2], однако полноценное комплексное исследование, опирающееся на 

доступный к настоящему времени спектр источников, отсутствует. 

В 1917 г. в Приамурье усиливалась инфляция, что отражалось на благосостоянии населения и 

экономике региона, в том числе, на связях с соседним Китаем. Основными денежными знаками в 

регионе были, главным образом, 1000-рублевые «думки» - кредитные билеты Временного 

правительства, которыми Петроград снабжал Благовещенское отделение Государственного банка 

(далее – ОГБ). Денег мелких номиналов (1-10 рублей) не хватало, поэтому наряду с инфляцией 

нарастал и разменный кризис, порождавший сокрытие и спекуляцию. Так, у турецкого подданного 

Ламионоса Устабат-Оглы было изъято 20 фунтов мелкой серебряной монеты (10, 15, 20 коп.), 19 

фунтов медной монеты (1 и 2 коп.) и две золотые достоинством 10 рублей. При размене служащие 

контор удерживали в свою пользу 10% суммы [3]. Первые попытки погасить кризис были 

предприняты еще в августе 1917 г., когда Благовещенское ОГБ получило из Петрограда 

распоряжение, в целях смягчения кризиса, вызванного исчезновением с рынка мелких купюр, 

выпустить наравне с кредитными билетами также и купоны от правительственных процентных 

бумаг. Эта мера носила общероссийский характер, которая положила начало появлению на денежных 

рынках «суррогатов». Однако выпуска в обращение купонов было явно недостаточно для устранения 

разменного кризиса.  

После Октябрьских событий и ликвидации Временного правительства проблема еще более 

обострилась. В ноябре 1917 г. Благовещенское ОГБ, израсходовав имевшийся в его распоряжении 

запас купонов от процентных бумаг и не получая из Петрограда подкрепления дензнаками 

было вынуждено закрыть операции своей разменной кассы за недостатком кредитных билетов 

мелких купюр. Необходимость скорейшего решения вопроса привела к дискуссии в областных и 

городских органах власти, завершившейся решением о выпуске в декабре 1917 г. городских 

разменных билетов достоинством 1 и 3 рубля [4]. На их лицевой стороне, в окружении знамен, 

колосьев и лавровых ветвей был изображен герб Благовещенска, под ним на полотнище прописью 

был обозначен номинал, вверху размещалась надпись: «Благовещенский городской разменный 

билет», внизу – дата выпуска: «1917». На оборотной стороне был изображен одноглавый орел, 

держащий в лапах змею и картуш, внутри которого было напечатано сообщение об обмене городских 

билетов на государственные билеты [5]. Городские билеты были подписаны кассиром, бухгалтером и 

городским головой. Внесенная на текущий счет Госбанка 1000-рублевыми кредитными билетами 

сумма служила обеспечением выпущенных в обращение городских разменных билетов. Следует 

заметить, что совместное решение Городской Думы и областной Земской управы придавало 

легитимность данной эмиссии, которая, тем не менее, была уникальным явлением для Сибири и 

Дальнего Востока, поскольку в других регионах она осуществлялась исключительно финансовыми 

органами. В народе городские разменные билеты получили наименование «алексеевки» - по фамилии 

действующего городского головы А.Н. Алексеевского [6]. 

Боны поступили в обращение в январе 1918 г., а 1 февраля Благовещенский Совет рабочих и 

солдатских депутатов объявил себя высшим органом власти в городе, старые органы власти 

упразднялись. Председателем областного Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов был 

избран Ф.Н. Мухин. Большевики продолжили эмиссию городских разменных монет, начатую 
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прежней властью, заменив лишь подписи. Причинами этого была популярность городских денег, их 

обеспеченность золотом, минимум подделок. В марте атаман И.М. Гамов со своими сторонниками 

совершил, так называемый, контрреволюционный переворот, в ходе которого из Благовещенского 

госбанка было вывезено ценностей на 40 млн. руб. С целью укрепления финансового положения 

Советской власти в городе было объявлено об ограничении выдачи денег из банка до 150 руб. в 

неделю, национализация золотых приисков и конфискация золота у зажиточной части населения, как 

народного достояния. 1 апреля V съезд трудящихся Амурской области объявил область Автономной 

Советской социалистической республикой, и было решено национализировать все частные банки и 

объединить их в единый Народный Банк.  

В апреле-мае 1918 г. областной Совет вынужден был использовать готовые клише (с заменой 

фамилий и подписей) для выпуска десятирублевого городского разменного билета. По причине 

отсутствия поступления новых денежных знаков из столицы, в июне начался выпуск амурских 

областных разменных билетов пяти достоинств от 5 до 100 рублей. Билеты Амурского Исполкома, 

обеспеченные золотом и прозванные местными жителями «мухинками», распространились не только 

в рамках области, но по всему Дальнему Востоку. Печать «мухинок», как и «алексеевок», 

происходила в типографии торгового дома «Чурин и Ко». В августе 1918 г. в приказе комиссариата 

финансов Дальневосточного СНК отмечалось, что «выпущенные в обращение Амурским Советом 

народных комиссаров разменные денежные знаки, так называемые, амурские боны, имеют хождение 

на всем Дальнем Востоке наравне со всеми общегосударственными кредитными знаками» [7].  

В августе, в период эвакуации из Иркутска, вызванной захватом власти А. В. Колчаком, ЦИК 

Советов Сибири («ЦентроСибирь») распорядился выпустить в обращение билеты номиналом 50 

рублей (так называемые «молотки»). Этими билетами было подкреплено и Благовещенское ОГБ, 

которое выпустило их в обращение на сумму более 5 млн. рублей [5]. 

В сентябре советская власть в Приамурье пала и в Благовещенск вошли японские и 

белогвардейские войска. Накануне большевики изъяли из Благовещенского банка золото на 5 млн. 

рублей, часть из которых была вывезена в Китай, а большая часть (21 пуд в слитках) была погружена 

на канонерскую лодку «Орочанин», впоследствии затонувшую на р. Зея [8]. Судьба находившегося 

на ней золота остается невыясненной до настоящего времени. 

Новая власть во главе с А.Н. Алексеевским, зависимая от японских интервентов, официально 

разрешила обращение в Приамурье японских денежных знаков и их обмен по курсу 5 рублей за одну 

иену. Это решение спровоцировало новый виток спекуляции и резкое понижение курса рубля. 

Понимая ценность «мухинок», обеспеченных запасами хлеба, а ранее и золотом, Правительство 

Алексеевского продолжило выпуск 100-рублевых «мухинок», и принимало меры в отношении тех, 

кто выступал против обращения «мухинок» [4; 7]. Тем не менее, рост недовольства со стороны 

местной буржуазии вынудил власть начать выпуск рублевых разменных билетов («алексеевок») и 

организовать сошлифовку с литографских камней рисунков советских денежных знаков. Несмотря на 

прекращение с 19 октября выпуска новых «мухинок», Амурское правительство, согласно телеграмме 

Управляющего Госбанком Временного Сибирского правительства С.И. Рошковского, признало их 

равноценное хождение наравне с деньгами периода Российской империи и Временного 

правительства, но с условием их обязательного заштемпелевания, то есть, нанесение на них 

специального регистрационного штампа в отделении Госбанка [9]. Это распоряжение вызвало волну 

поддельных штампов и спекуляции. Известно, что заштемпелеванию подверглись свыше 60 % 

«алексеевок» всех выпусков и около 80 % всех «мухинок» [5]. 

В ноябре 1918 г. Временное Амурское правительство А.Н. Алексеевского передало 

административное управление областью Земской Управе, которая признала власть Временного 

Сибирского правительства А.В. Колчака в г. Омске. 

«Вследствие отсутствия на Дальнем Востоке денежных знаков старого образца и мелкой 

разменной монеты население, торговля и промышленность находятся в критическом положении», - 

сообщал в декабре 1918 г. генерал Д.Л. Хорват в Омск, прося при этом либо снабдить местные банки 

«романовскими» или «керенскими» деньгами, либо временно допустить хождение знаков, 

выпускавшихся органами Советской власти, с последующим их организованным обменом на деньги 

Омского правительства. Последнее предложение было принято в качестве временной меры [2].  

Омская власть начала политику унификации денежного обращения в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Еще до начала правления А.В. Колчака Директория выпустила казначейские знаки 

достоинством 1, 5 и 10 рублей. А.В. Колчак добавил к ним знаки достоинством 3 и 300 рублей, 

выпуск которых начался в августе 1919 г. в Иркутской экспедиции по заготовлению казначейских 

знаков по образцу, присланному из Омска. Совет Министров Временного Всероссийского 
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правительства постановил прекратить с 1 августа 1919 г. прием выпущенных и впоследствии 

заштемпелеванных Госбанком советских бон на Дальнем Востоке. К 1 августа все заштемпелеванные 

до 1 апреля советские боны подлежали обмену на сибирские денежные знаки правительства Колчака 

по расчету рубль за рубль [5]. Ситуация усугублялась перетеканием общегосударственных знаков за 

границу, что в совокупности с большевистской эвакуацией золота в сентябре 1918 г., привело к 

обесценению местных денежных знаков, дороговизне жизни, упадку промышленности, транспорта и 

торговли, общему финансовому кризису. Обращение к Сибирскому правительству в Омске о 

скорейшей замене «мухинских» денег общегосударственными знаками, нехватка которых 

катастрофически сказывается на местном уровне жизни, не дало реального результата. Запрет приема 

«мухинок» сильно ударил по жителям отдаленных населенных пунктов, которые не успевали их 

сдать в месячный срок. Кроме того, среди сдаваемых «мухинок» оказалось много фальшивых купюр 

с поддельными штемпелями [10]. В течение 1919 г. происходило постепенное изъятие из обращения 

амурских разменных билетов всех выпусков.  

Летом в Амурской области вновь обострился кризис размена, мелких денежных знаков 

катастрофически не хватало, а разрешения на выпуск местных денег со стороны Сибирского 

правительства не поступало. Областная Земская Управа под руководством А.Н. Алексеевского 

начала выпускать земские почтовые марки номиналами от 50 копеек до 5 рублей, которые стали 

использоваться для размена. 

К концу 1919 г. денежный рынок Амурской области характеризовался обилием денежных 

знаков, выпущенных советской властью, на сумму 100 млн. рублей, ограниченным количеством 

общегосударственных знаков, а также неспособностью денежных знаков Сибирского правительства 

оздоровить денежное обращение. Значительную роль на финансовом рынке играл курс валюты 

(американского доллара и японской йены), который мог резко измениться при любых политических 

событиях. 

Падение курса рубля и рост цен на товары первой необходимости вызывали необходимость 

скорейшего принятия мер, в частности, выпуске городских бон на сумму 50 млн. рублей. После 

длительной дискуссии в конце декабря 1919 г. благовещенские власти принимают решение о выпуске 

городских бонов на сумму 10 млн. руб. под обеспечение городским имуществом [11]. Эта сумма в 

значительной степени была нивелирована инфляцией и не решила проблему денежного дефицита. По 

уже сложившейся традиции, новые денежные знаки получили народное название «куксинки» - по 

фамилии управляющего ОГБ П.Л. Куксинского. Сумма выпускаемых городских бон постоянно 

увеличивалась, пытаясь догнать инфляцию, но тем самым провоцируя новый ее виток. Только за 

январь 1919 г. их было отпечатано на сумму 63 млн. рублей. В феврале 1920 г. Благовещенская 

Управа выдала обязательство Банку в том, что выпускаемые на сумму 25 млн. руб. городские боны 

обеспечиваются всем имуществом, принадлежащим городу, при условии беспрепятственного приема 

этих бон по всем платежам Госбанка наравне с общегосударственными денежными знаками. Однако 

данное обязательство носило декларативный характер, так как выпуск городских бон осуществлялся 

практически бесконтрольно. Для насыщения рынка требовались большие объемы выпуска бон, что 

означало продолжение выпуска городских бон в декабре 1919 г. на сумму 500 млн. рублей [12]. В 

январе 1920 г. Верховный правитель России А.В. Колчак был арестован и вскоре расстрелян по 

приговору Иркутского ревкома, а власть в Амурской области переходит к Временному Исполкому 

Советов рабочих и крестьянских депутатов, который продолжает выпуск денежных знаков 

Благовещенского ОГБ.  

На проходившем в апреле 1920 г. VIII съезде трудящихся Амурской области было решено 

воздержаться от самостоятельных мероприятий в финансовой сфере до воссоединения с Советской 

Россией или получения от центральной власти руководящих указаний, не проводить девальвацию, а 

предложенные к выпуску кредитные билеты трехсотрублевого достоинства заменить 

тысячерублевыми, что позволяло получить вместо трехсот миллионов один миллиард рублей в 

условиях военного времени и дефицита бумаги. Кроме того, было решено, что «сибирские» 

денежные знаки всех достоинств, кроме тысячерублевого, должны, сроком до 1 июня 1920 г., 

приниматься и обмениваться наравне с другими денежными знаками, как признанные советской 

властью в Амурской области [13]. 

Выпускаемые в Благовещенске денежные знаки оказались самыми крупными по номиналу из 

всех выпущенных на Дальнем Востоке. Денежное обращение в Амурской области было подорвано 

большим количеством разнообразных денег, что требовало проведения денежной реформы путем 

девальвации. Эта финансовая операция была проведена осенью 1920 г., когда на IX чрезвычайном 

съезде трудящихся Амурской области было принято решение о ее вхождении в состав 
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Дальневосточной Республики (далее – ДВР). Денежные знаки Благовещенского ОГБ были обменены 

на «буферки» – кредитные билеты Дальневосточной республики. Так закончилась история денежного 

обращения в Амурской области 1917-1920 гг. 

Таким образом, в заключение следует отметить, что Амурская область, как и все регионы 

России, в полной мере ощутила на себе общенациональный кризис, наступивший в 1917 году и 

переросший в Гражданскую войну. Одним из проявлений кризиса явились сбои в денежном 

обращении, что проводило к финансовым импровизациям быстро сменяющих друг друга властей. В 

1917-1920 гг. недостаток денежных знаков в Амурской области привел к трем местным эмиссиям, 

которые проводились без надлежащей подготовки и системности: в декабре 1917 г. («алексеевки»), в 

июне 1918 г. («мухинки») и вначале 1920 г. («куксинки). Кроме них, в обороте находились, так 

называемые, «думки», «керенки»,  «буферки», «сибирки», а также иностранная валюта (Китай, 

Япония, США). Несмотря на определенную успешность некоторых мер, предпринимаемых местными 

властями, следует признать, что в условиях политической нестабильности, когда одновременно 

использовались денежные знаки разных властей и государственных образований, денежное 

обращение также было нестабильным и дезорганизованным. Только окончательное установление 

единой советской власти на Дальнем Востоке в конце 1922 г. позволило стабилизировать денежное 

обращение, унифицировав его с остальной частью государства. 

 

Список литературы 

1. История Дальнего Востока СССР: (От эпохи первобытных отношений до наших дней) : В 4 

т.: Т. 1. Кн. 6: Победа Советской власти на Дальнем Востоке СССР (1917-1922 гг.) / Авт.: Л. И. 

Беликова, А. И. Крушанов, Г. Е. Рейхберг, Б. М. Шерешевский. – Владивосток: АН СССР. 

Дальневост. науч. центр. Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, 1976. – 

242 с. 

2. Ипполитов С. С., Деньги войны: финансовая агрессия против белой Сибири / С. С. 

Ипполитов // Экономический журнал. – 2016. – № 3(43). – С. 179-195. 

3. Амурское эхо: ежедневная большая общественно-политическая и литературная газета. – 

1917, 20 июля. – Благовещенск, 1917. – Текст непосредственный. 

4. Погребецкий А. И., Денежное обращение и денежные знаки Дальнего Востока за период 

войны и революции (1914-1924 гг.) / А. И. Погребецкий. – Харбин: О-во изучения Маньчжур. края; 

Чита: Дальневост.- Сибир. о-во «Книж. Дело», 1924. – 419 с. 

5. Сорокин О. В., Хронология денежных эмиссий в Амурской области в годы Гражданской 

войны / О. В. Сорокин // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования». – 2011. –  № 83. 

– С. 132-136. 

6. Рубинов, А. В. Благовещенская городская бона / А. В. Рубинов // Водяной знак. – 2023. – 

№5. – С. 1-16. 

7. Пастухова Е. И. Из истории денежных знаков Амурской области / Е. И. Пастухова // 

Бонистика. – Миниатюра, 1995. – № 2. – С. 1-8. 

8. Малышев, В. П. Борьба за власть Советов на Амуре / В. П. Малышев. – Благовещенск: 

Амурское кн. изд-во, 1961. – 382 с. 

9. Савченко С. Н., Временное Амурское правительство (18 сентября – 10 ноября 1918 г.) // 

Третьи Гродековские чтения: Материалы региональной научно-практической конференции «Дальний 

Восток России: исторический опыт и современные проблемы заселения и освоения территории» / 

глав. ред: Дубинина Н. И. – Хабаровск: Дальневосточная государственная научная библиотека, 2002. 

– № 3. – С. 45 – 51. 

10. Амурское слово: ежедневная общественно-политическая и литературная газета. – 1919, 13 

августа. – Благовещенск, 1919. – Текст непосредственный. 

11. Амурская жизнь: ежедневная внепартийная, демократическая газета. – 1920, 3 февраля. – 

Благовещенск, 1920. – Текст непосредственный. 

12. Амурская жизнь: ежедневная внепартийная, демократическая газета. – 1920, 5 февраля. – 

Благовещенск, 1920. – Текст непосредственный. 

13. Протоколы 8-го Чрезвычайного съезда трудящихся Амурской области 1920 года. – 

Благовещенск: Типо-литография. – 1920. – 372 с. 

  



343 

УДК 93 

 

ОБРАЗ СОВЕТСКОГО СОЛДАТА В ПЛАКАТНОМ ИСКУССТВЕ СССР  

ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Королевская Елизавета Владимировна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: kykaaj@gmail.com 

Научный руководитель: Рябов Юрий Владимирович, кандидат исторических наук, доцент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail:  ryabov.yu@gmail.com 

 

Аннотация В статье рассматривается образ советского солдата в визуальной пропаганде СССР, 

Великой Отечественной войны. Делается вывод о важности визуальной пропаганды как средства 

пропаганды в военное время и исторического источника в настоящем. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, агитация и пропаганда, история СССР, 

изобразительное искусство, плакат 

 

Великая Отечественная война стала одним из самых значительных и драматичных периодов в 

истории Советского Союза. В условиях войны пропаганда играла ключевую роль в формировании 

общественного мнения, мобилизации населения и поддержании морального духа. Советское 

государство использовало различные средства массовой информации, среди которых особое место 

занимали плакаты. Плакатное искусство стало мощным инструментом визуальной пропаганды, 

способным воздействовать на чувства и эмоции граждан, формируя образ советского солдата как 

героя, защитника Родины и символа мужества. 

Пропаганда в СССР в годы Великой Отечественной войны охватывала широкий спектр тем: 

от героизма советского солдата до необходимости единства нации в борьбе с врагом. Основной 

задачей пропаганды было не только поддержание морального духа, но и создание идеализированного 

образа советского человека, способного на великие подвиги ради защиты своей страны. Плакаты, как 

визуальное и доступное средство массовой информации, вписались в эту стратегию, позволяя 

донести до широкой аудитории идеи патриотизма, мужества и солидарности. 

Плакатное искусство в СССР периода Великой Отечественной войны отличалось яркими 

цветами, запоминающейся композицией и мощными лозунгами. Художники использовали простые и 

яркие образы, чтобы передать сложные идеи и эмоции. По своему содержанию и размаху 

идеологическая работа соответствовала уровню тех сложных задач, которые решали Советское 

государство и его Вооруженные Силы. Для эффективной идеологической работы партия имела все 

необходимое: завоевания социализма, марксистско-ленинское учение, информационно-

пропагандистский аппарат, квалифицированные кадры идеологических работников. Идеологическая 

работа строилась на фундаменте политики партии, и была неразрывно связана с вооруженной и 

идейной борьбой против фашизма [1].  

Тематика и методика исполнения плакатов военных лет была весьма специфична: они носили 

и драматический оттенок и трагический, плакаты призывали к защите Родины, убеждали в 

справедливости освободительной борьбы. Хотя в советской системе пропаганды и агитации плакат 

занимает особое место, безусловно можно сказать, что плакаты времен Великой Отечественной 

войны, превзошли по всем критериям плакаты других эпох. 

Рассмотрим некоторые из таких плакатов. 

Нередко композиция плакатов строилась на «восходящей» диагонали, что создавало 

ощущение позитивного поступательного движения. На плакате воин Советской Армии расположен в 

правой части плаката. Правая сторона в формате композиции символизирует будущее время, данный 

феномен психологии восприятия строится на опыте нашего чтения слева направо. Такой 

психологический прием в восприятии давал возможность зрителю выделить в изображении правый 

верхний угол, который занимает особое место. На многих военных плакатах именно на этом месте 

изображаются бойцы Красной армии, устремляющиеся в атаку на фашистов (см. рис 1). Левая 

нижняя сторона плаката имеет подсознательную негативную окраску, часто в этой зоне композиции 

размещаются образы врагов, оружия и т. п. Шрифтовая надпись строится на основе «флагового» 

набора, что также отражает символику победного флага. Цветовое решение поддерживает общую 

идею плаката. Лаконичность решения: красный – сила победы, черный – смерть врага [2, c. 810]. 
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Очень важна главная фигура на плакате, так как это динамическое изображение, основанное на 

иллюзии движения. Воображение зрителя достраивает и предшествующие, и последующие 

движения. 

   

Рисунок 1 - Плакаты: «Бей фашистского гада!», «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!», 

«По вражьей земле, вперед к Победе!» 

Образ советского солдата в плакатном искусстве периода Великой Отечественной войны 

формировался через призму патриотизма, мужества и самопожертвования. Солдат представлен как 

защитник своей страны, семьи и как символ надежды для всего народа. Он изображается смелым, 

решительным и готовым на все ради победы. 

Важным аспектом является также его связь с гражданским населением – женщины, дети и старики, 

которые поддерживают его в этом благородном деле. 

Визуальные образы, созданные художниками, стали основой для формирования мифа о «советском 

солдате», который не только сражается на фронте, но и защищает свою семью, родину и идеи 

социализма (см. рис 2). Эта концепция была важна для поддержания морального духа и сплоченности 

народа в условиях войны. 

  

Рисунок 2 – Плакаты «Бей насмерть!» и «За Родину-мать» 
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Советский солдат в плакатном искусстве изображался как идеализированный герой, который 

олицетворяет силу и мужество. Художники стремились создать образ воина, готового к 

самопожертвованию ради защиты Родины. Например, на плакате «За Родину, за Сталина!» солдат 

изображен с поднятым оружием, его лицо выражает решимость и готовность к борьбе. Такой 

визуальный ряд подчеркивал его роль как защитника, готового сражаться до последнего. На плакате 

солдат гордо несет знамя. Этот образ символизирует единство народа и армии, а также преданность 

идеалам, которые олицетворял И.В. Сталин. Солдат представлен как герой, который объединяет всех 

в борьбе за светлое будущее (см. рис 3). 

 
 

Рисунок 3 – Плакаты «За Родину! За Сталина!» и «Наше дело правое, враг будет разбит!» 

 

Рисунок 4 – Плакат «Пусть дух 

Суворова полки на подвиг осенит!» 

После выступления И.В. Сталина 7 ноября 1941 г. на параде, 

посвященном 24-годовщине Октябрьской революции было 

активизировано использование в идеологической пропаганде 

обращение к национальным традициям и чувствам русского 

народа, к его героическому прошлом. Благодаря возрождению 

исторического прошлого, образы героев-освободителей стали 

служить вдохновляющим примером, образцом мужества и 

стойкости. Именно обращение к таким образам отразилось в 

следующих плакатах, относящимся к годам войны. 

Актуализировано героическое прошлое России, Суворов 

ведет за собой бойцов Красной армии (см. рис 4). 

Плакат «Бьемся мы здорово, колем отчаянно. Внуки 

Суворова, дети Чапаева» создали художники Кукрыниксы 

(см. рис. 5). Выразительность этого плаката обусловлена 

сочетанием исторических изображений, которые 

демонстрируют связь поколений и их преемственность [3, с. 

81]. Образы «героев освободителей» прошлых времен 

вдохновляют воинов Красной армии на бой с фашистской 

Германией, наполняют силой и мужеством в борьбе за правое 

дело. 

Множество знаковых плакатов были созданы группой 

художников в рамках проекта «Окна ТАСС». Их целью было 

поднятие боевого духа Красной Армии – призыв к защите 

Родины. В отличие от большинства агитационных плакатов 

они создавались вручную, а не посредством печати. Именно 

благодаря этому они имени большее количество цветов на 

выбор для создания своих работ. А также могли мгновенно 

реагировать на все важные политические и военные события. 

Главными средствами плакатов «Окна ТАСС» были юмор, 

сатира и другие [4, 155]. 
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Рисунок 5 – Плакат «Бьемся мы здорово, колем отчаянно. Внуки Суворова, дети Чапаева» 

  

Рисунок 6 – «Окна ТАСС» 

Особенностью «Окон ТАСС» было сочетание станкового изображения с большим текстом, 

что придавало многим из них иллюстративный характер. Тексты чаще всего представляли собой либо 

стихи, воспевающие подвиги советских патриотов на фронте и в тылу, либо сатирические 

четверостишия, высмеивающие «фрицев» [5, с. 19] (см. рис 6).  

Плакаты с агитационными целями посылались на фронт, наравне с патронами и снарядами. 

Их клеили на стенах городов, подвергшихся нападению фашистов. Плакат боролся, он был оружием, 

и его, как оружие, берегли. Обычно рядом с плакатом писали: «Всякий срывающий или 

заклеивающий этот плакат – делает предательское дело». Советскую пропаганду времен войны 

называли «третьим фронтом», это название полностью отражает ту значимую роль, которую сыграла 

советская пропаганда в войне [1]. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль балканских стран в европейской политике накануне 

Первой мировой войны и борьбе Российской и Австро-венгерской империй за влияние на Балканском 

полуострове. Отмечается, что накануне Первой мировой войны военно-политические блоки Антанта 

и Тройственный союз вели активную политику по привлечению союзников из «малых» стран Европы, 

в первую очередь среди балканских стран. В тоже время подчеркивается, что именно противоречия 

между европейскими государствами в балканском регионе стали одной из причин начавшейся Первой 

мировой войны. 

Ключевые слова: Первая мировая война, балканские страны, военно-политические блоки, 

международные отношения, боснийский кризис 

 

Со дня начала Первой мировой войны прошло уже более ста лет, но это событие мировой 

истории до сих пор продолжает приковывать к себе внимание как профессиональных историков, так и 

людей, интересующихся историей своей страны. Любая война – явление многоплановое. Она вызвана 

определенными причинами, приводит к определенным последствиям, и, естественно, имеет 

виновников в ее начале. Все это соединилось в политике европейских стран конца XIX – начала ХХ 

вв. и привело к первому глобальному мировому конфликту, втянувшем в свою орбиту более 30 стран.  
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Обособленным моментом в движении Европы и России к первой мировой войне стала 

балканская политика европейских держав. Именно «балканский узел противоречий» историки 

называют в качестве одной из причин войны в Европе. 

С начала ХХ в. открывается новая страница истории балканских государств, большая часть из 

которых только недавно получила независимость, а оставшиеся находились либо под властью 

Турции, либо под властью Австро-Венгрии. Россия, как страна, участвовавшая в освобождении 

балканских народов в 1877-1878 гг., также стремилась усилить свое влияние на Балканах, что привело 

в дальнейшем к обострению противоречий с Австро-Венгрией. С приобретением балканскими 

странами определенного международного веса, борьба среди ведущих европейских держав 

разгорается с новой силой. Ведущие страны Европы стремятся не только к экономическому, но и 

политическому преобладанию в регионе, что ставило под угрозу независимое существование 

балканских государств. 

В тоже время между самими балканскими странами разгорается борьба за первенство на 

полуострове. В результате в балканских странах получает развитие «великодержавная идея», 

связанная со стремлением объединить вокруг себя южнославянские земли. Между этими странами 

начинается борьба за раздел территорий, находящихся пока под властью Австро-Венгрии и Турции, 

приведшая, впоследствии, к балканским войнам. Для осуществления своих планов балканские страны 

должны были выбрать внешнеполитическую ориентацию на один из сформировавшихся военно-

политических блоков, которые, в свою очередь, используя противоречия между самими балканскими 

странами, стремились втянуть их в орбиту своего влияния. 

В рамках проведенного исследования мы остановили свое внимание на противостоянии 

Российской и Австро-венгерской империи в конце XIX в. и до начала Первой мировой войны. В 

частности, будет рассмотрен Боснийский кризис и его влияние как на балканские страны, так и на 

дипломатические отношения России и Австро-Венгрии. Для этого необходимо проанализировать 

состояние международных отношений в названный период, выявить причины, приведшие к 

Боснийскому кризису, показать, какие существовали варианты разрешения кризисной ситуации и как 

кризис повлияла на дальнейшую балканскую политику европейских государств. 

Для достижение поставленных задач в распоряжении исторической науки имеется широки 

круг методов, в их числе проблемно-хронологический, конкретно-исторический, историко-

генетический. Применение данных методов позволит более полно раскрыть изучаемые вопросы. 

Применение проблемно-хронологического метода объяснятся тем, что зарождение противоречий на 

Балканском полуострове имеет длительный характер и не ограничивается только концом XIX – 

началом ХХ вв., т.к. это время стало периодом обострения данных противоречий. В рамках данного 

метода выявлены причинно-следственные связи названной проблемы. Конкретно-исторический метод 

выражается в том, что мы более детально остановимся на описании Боснийского кризиса, который во 

много определил ход дальнейшей истории на Балканах. Историко-генетический метод также как и 

проблемно исторический позволяет разобраться в истоках как балканской политики европейских 

государств, так и в политики самих стран Балканского полуострова 

Современные исследователи истории международных отношений начала ХХ в. располагают 

достаточно широким кругом документальных публикаций для того, чтобы иметь возможность 

воссоздать достоверную картину этой эпохи. Среди сборников документов, следует выделить 

многотомник «Международные отношения эпохи империализма», выпущенный в 30-е годы [6]. В 

этом сборнике представлена дипломатическая переписка, а также многочисленные международные 

акты и соглашения. Несмотря на высокий научны уровень сборника, к ряду документов следует 

относится с осторожностью, т.к. в них помимо излагаемого факта и позиции какого-то государства 

присутствует оценка этих событий и отношение к ним автора. 

Другим ценным источником, содержащим богатый документальный материал, является 

исторический журнал «Красный архив». В его многочисленных публикациях 20-30-х гг. представлены 

интересные подборки документов, в т.ч., и по интересующему нас вопросу [5]. 

Определенный интерес при исследовании этого периода представляют «цветные книги», 

содержащие официальные подборки документов, посвященных международным отношениям 

накануне войны. Документы в этих книгах не всегда печатались полностью, в основном 

использовались общеизвестные документы, имевшие известную политическую направленность. 

Важным источником выступает мемуарная литература. Мемуары очень различаются по 

своему содержанию. В большинстве случаев авторы мемуаров пользовались лишь документами из 

личных архивов и только некоторые могли пользоваться документами из государственных архивов.  
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Некоторые авторы мемуаров начали работу над ними уже в 1914 г. К таким мемуарам 

относятся, например, воспоминания германского посла в России графа Ф. Пурталеса, написанные им 

по дороге из Петербурга в Швецию. Его воспоминания представляют собой дневник, который 

посвящен последним мирным дням и заканчивается началом I мировой войны [10].  

Большая часть мемуаров, посвященная истории международных отношений, появилась в 

первое послевоенное десятилетие. Эти мемуары были результатами борьбы вокруг вопроса «о 

виновниках войн». Здесь можно отметить мемуары министра иностранных дел России С.Д. Сазонова 

[11] и итальянского посла в Вене Л. Альдрованди-Марекотти [1]. Авторы этих мемуаров стараются 

оправдать политику своей страны и по возможности очернить политику своих противников.  

Использование мемуарной литературы помогает лучше понять атмосферу, предшествующую I 

мировой войне и проблемы, связанные с международными отношениями начала ХХ в. В мемуарах 

можно найти то, что не было предназначено для широкого круга людей при жизни авторов, и что 

стало известно обществу спустя многие годы после произошедших событий. 

Истоки первой мировой войны и дипломатическая борьба начала ХХ в. всегда привлекали к 

себе внимание историков. Многие вопросы, связанные с предысторией мирового конфликта 

(образование противоборствующих блоков, их внешняя политика и т.д.) являются достаточно 

изученными. Однако истории развития малых стран Европы в предвоенный период и их месту в 

международной жизни уделяется намного меньше внимания.  

Пальма первенства здесь принадлежит известным отечественным историкам Ф.И. Нотовичу и 

Ю.А. Писареву [7,8,9]. Свою лепту в развитие вопроса внесли В.А. Емец, К.Б. Виноградов [3], А.В. 

Игнатьев, О.В. Соколовская и др. В их книгах проделаны огромные усилия по изучению истории 

«малых» стран в начале ХХ в. и их взаимоотношений с «великими державами». 

По ряду причин не все аспекты истории мировой войны и предшествующего ей периода 

нашли свое отражение в литературе. Некоторые проблемы в значительной мере искажались или 

упрощались, а некоторые просто умалчивались. Не простой, но очень важной проблемой, которой 

почти не занимались историки, является проблема политических взаимоотношений в рамках каждой 

из европейских группировок, а также между ними и другими странами.  

Одной из важнейших проблем истории первой мировой войны является проблема «война и 

национальный вопрос». В многонациональных государствах Австро-Венгрия и Турция этот вопрос 

очень остро стоял и накануне войны. В конечном итоге, освободительное движение балканских 

славян и других народностей, привело к распаду империй, хотя полностью национальный вопрос 

решен не был. 

Серьезный международный конфликт на Балканах, который затронул многие страны Европы, 

разразился в 1908 году. Причиной этого кризиса стала аннексия Австро-Венгрией двух славянских 

провинций Боснии и Герцеговины. С момента планирования аннексии до момента ее осуществления 

произошли события, повлиявшие на осуществление аннексии и сыгравшие роль катализатора, 

ускорившего это событие [3].  

Если к 1908 году из стран Ближнего Востока Турция была сторонницей Германии, то в 

«малых» странах Балканского полуострова обстановка была менее определенной. Поэтому в своей 

балканской политике два главных соперника в этом регионе – Австро-Венгрия и Россия – 

продолжали придерживаться соглашений 1897 г. и 1903 г. Но это видимое сотрудничество не 

устраняло борьбы между этими державами за влияние в балканских столицах.  

По условиям Берлинского трактата 1878 г. Босния и Герцеговина были оккупированы 

войсками Австро-Венгрии, но формально оставались в составе Турции. Изменить это положение 

могла только международная конференция держав, а одностороннее действие Австро-Венгрии могло 

привести к серьезным осложнениям в этом и так не спокойном регионе [6, с. 174].  

Россия как одна из великих держав, считающаяся покровительницей славян, была в 

определенной мере заинтересована в сохранении на Балканах спокойствия и предотвращении 

столкновения глав европейских государства с Турцией, а также в низменности status кво в этом 

регионе. Однако Австро-Венгрия заняла прямо противоположную позицию. 

Под покровом соглашений о сохранении status quo на Балканах Австро-Венгрия осуществляла 

широкую экономическую экспансию на Балканский полуостров и усиливала свое политическое 

влияние в балканских странах. Россия в свою очередь стремиться не допустить усиления Австро-

Венгрии в этом регионе ничего не получив для себя. Это отчетливо показывает поездка министра 

иностранных дел России А.П. Извольского в Вену. Сами же страны Балканского полуострова ведут 

борьбу за раздел территории Македонии, что впоследствии выльется в Балканские войны. А.П. 

Извольский, подводя итоги этой встречи, писал: «В разгоравшуюся борьбу за Македонию, помимо 



350 

ведущих держав Европы, вступают и страны Балканского полуострова, которые видели в Македонии 

возможность расширить свои территории (больше других на нее претендовали Сербия и Болгария)» 

[4, с. 47]. Любое нарушение равновесия на Балканах давало Австро-Венгрии шанс на удачное 

осуществление захватнической политики, которую Эренталь, не смотря на заявление о 

приверженности Австро-Венгрии к сохранению status quo на Балканах, продолжает вести 

единолично. 

Экономическая экспансия Австро-Венгрии начинается с попытки реализовать проект 

сооружения железной дороги от австрийской границы через Новобазарский санджак на Митровицу. 

Однако это было нарушением Мюруштенского соглашения и требовало согласия России. В ответ 

Россия предлагает свой проект железной дороги – от одного из албанских портов к Дунаю. Этот 

проект, очевидно, был бы выгоден и Сербии, так как давал ей выход к морю. Кроме Сербии проект 

Извольского пользовался поддержкой Италии, поскольку он мог содействовать ее проникновению на 

Балканы, и также возможности российско-итальянского сотрудничества. Обсуждение этих проектов 

обострило отношения между Австро-Венгрией и Россией, которые до этого регулировались 

Мюрештенским соглашением. Следует учитывать, что Россия и Австро-Венгрия относились к 

разным европейским военно-политическим группировкам, каждая из которых поддерживала поэтому 

проект своих союзников, стремясь добиться осуществления именно своего проекта железной дороги, 

что давало бы определенные преимущества в их балканской политике. Таким образом, всем 

европейским государствам стало понятно, что сохранить status quo в балканском регионе не удастся. 

Новая позиция Австро-Венгрии привела к активизации внешней политики балканских 

государств, в особенности Болгарии, которая хотя и была княжеством, но формально все еще 

находилась под властью Турции. К активной внешней политике болгарское правительство (в это 

время у власти был кабинет Маликова) толкала Австро-Венгрия. В марте 1908 года болгарский царь 

Фердинанд посещает Вену и встречается с Эренталем. Стараясь заручиться поддержкой Болгарии, 

Эренталь обещает ей приобретение территорий и признание ее независимости. С этой встречи 

начинается активная подготовка передела Балкан и всего Ближнего Востока.  

Более активную балканскую политику стала проводить и Англия. Поводом для такого 

вмешательства послужило осложнение обстановки в Македонии и внутриполитические события в 

Турции. В связи с этим английское правительство 3 марта 1908 года обращается ко всем великим 

державам с предложением потребовать от Турции широких реформ в Македонии. Эти реформы были 

рассчитаны на постепенное отторжение Македонии от Турции. Россия в этом вопросе поддерживала 

Англию. Однако Германия и Австро-Венгрия отвергли предлагаемые Англией реформы, так как они 

подрывали их влияние на Ближнем Востоке. Чтобы не усугублять эту проблему, Россия предлагает 

компромиссное решение: заменить двойственное управление Македонией многосторонним (с явным 

преобладанием Антанты), но без фактического отторжения ее от Турции [9].  

Македонский вопрос, несмотря на его остроту, превратился в международный кризис, 

которому было суждено разразиться позднее. При этом единодушие России и Англии в вопросах 

балканской политики, в частности в вопросе о Македонских реформах, заставило Австро-Венгрию 

искать новые пути своей внешней политики на Балканах.  

Пока Австро-Венгрия и Россия пытались улучшить отношения, на Балканах происходит 

событие, сыгравшее роль катализатора в захватнических планах Австро-Венгрии. Летом 1908 года в 

Турецкой империи произошла революция, что заставило Австро-Венгрию ускорить свои планы 

захвата Боснии и Герцеговины. Здесь сказался страх Австро-Венгрии, что новое турецкое 

правительство при поддержке Англии потребует возвращения Боснии и Герцеговины. Поэтому, 

обсудив вопрос об аннексии на двух совещаниях (19 августа и 10 сентября) Эренталь принимает 

окончательное решение произвести аннексию в этом году и сделать это с согласия России, что 

сильно скомпрометировало бы ее в глазах балканских государств. Если бы Россия попыталась 

осуществить свою часть сделки, то это вызвало бы противодействие Турции и Англии, что привело 

бы к конфликту.  

Последним дипломатическим шагом накануне аннексии была встреча министров 

иностранных дел России и Австро-Венгрии в Бухлау, которая состоялась 15 сентября 1908 года. На 

этой встрече было достигнуто предварительное устное соглашение, которое известно в двух версиях: 

А. фон Эренталя и А.П. Извольского [4].  

Обсудив ряд второстепенных вопросов, Эренталь дал понять Извольскому, что вопрос об 

аннексии Боснии и Герцеговины дело решенное, и Россия должна занять по этом вопросу какую-то 

определенную позицию. По версии Эренталя, Извольский заявил, что Россия «займет дружественную 

и благожелательную позицию» [4, c. 67]. Однако, Россия настаивала на созыве международной 
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конференции, или же на компенсации для Сербии и России в случае осуществления аннексии. 

Эренталь предложил очистить Новобазарский санджак - что и так хотел сделать вместе с аннексией, 

но на раздел санджака между Сербией и Черногорией Эренталь не согласился. При этом Эренталь 

все же удовлетворил желание Извольского и обещал «дружественную и благожелательную позицию 

Австро-Венгрии, если Россия пожелает изменить существующую систему проливов» [].  

Заявляя об аннексии, Австро-Венгрия старалась создать информационный шум, который бы 

отвлек внимание от данного события. Одновременно с этим, происходит провозглашение 

королевством Болгарии, которая до этого времени оставалась под протекторатом Турции. Кроме 

этого, правительство Черногории заявляет, что больше не будет признавать 29 ст. Берлинского 

трактата, ущемляющую суверенитет страны. Но, несмотря на все эти события международной жизни, 

центральным вопросом стала аннексия Боснии и Герцеговины.  

По вопросу об аннексии европейские державы заняли различные позиции, единства в этом 

вопросе не было ни в лагере Антанты, ни в Тройственном союзе. Уже через несколько дней после 

провозглашения аннексии последовал ряд заявлений и нот, в которых в той или иной степени 

осуждался шаг, предпринятый Австро-Венгрией [3].  

В сложившейся ситуации большое значение приобретала позиция сторонников Австро-

Венгрии, но в тоже время нельзя было упускать из виду действия стран Антанты, в какой мере они 

были готовы подкрепить свои формальные протесты.  

В Германии далеко не все поддерживали этот шаг союзника из-за опасения, что это 

окончательно может подорвать позиции Германии в Турции. Другой союзник Австро-Венгрии 

Италия занимает двойственную позицию. Еще один партнер по Тройственному союзу Румыния на 

попытку Австро-Венгрии увлечь ее авантюрными планами никаких серьезных успехов не имела. 

Позиция Румынии была не ясна как Вене, так и Белграду и Санкт-Петербургу. Таким образом, на 

сторону Австро-Венгрии в этом вопросе из ее союзников открыто встала только Германия. 

Остальные союзники заняли по отношению к Австро-Венгрии неблагоприятную позицию. Этот 

кризис вскрыл противоречия внутри блока и обусловил дальнейшую внешнеполитическую 

ориентацию этих стран [7].  

Какова же была позиция Антанты?  Из всех стран Антанты Франция заняла наиболее 

приемлемую для Австро-Венгрии позицию. Англия заняла в отношении аннексии отрицательную 

позицию и действовала более активно, чем Франция. В тоже время Извольский пытается создать 

единый фронт Балканских государств, включая и Турцию, но попытки России наладить отношения 

Сербии и Турции не дали никаких результатов, и создать балканский союз не удалось [4, c. 71].  

Говоря об аннексии Боснии и Герцеговины, нельзя не сказать об отношении в самих 

провинциях к этому событию. Турецкая революция дала народу Боснии и Герцеговины надежду на 

введение конституции, а в лучшем случае на приобретении независимости.  

В самих провинциях с требованием конституции и самоуправления выступала «Сербская 

народная организация». Обещая удовлетворить это требование, Австро-Венгрия стала готовить 

аннексию, усиливая военные и полицейские соединения. Во многих районах, особенно граничащих с 

Сербией, было введено чрезвычайное положение, жителям провинций нельзя было носить и хранить 

оружие. Непосредственно перед аннексией в Боснии и Герцеговине вводится комендантский час, 

приводится в боевую готовность 15 армейский корпус [8]. Об аннексии населению Боснии и 

Герцеговины стало известно из расклеенных в городах манифестах австрийского императора. Это 

событие стало для них неожиданностью, так как австро-венгерское правительство на протяжении 

нескольких недель со дня революции в Турции обещало провести в провинциях реформы  

Подводя итоги боснийскому кризису, нужно отметить, что закончился он победой австро-

германского блока и очень крупным проигрышем дипломатии Антанты. В результате этого кризиса 

Англия потеряла завоеванные позиции в Турции, которую не удалось привлечь на сторону Антанты. 

В связи с Боснийским кризисом ухудшились позиции России в балканских странах. Бойкот 

австрийских товаров подорвал экономические позиции Австро-Венгрии на Балканах и способствовал 

проникновению туда итальянского капитала. Но в целом вопрос о господстве на Балканах решен не 

был. В период кризиса очень хорошо проявилась обстановка внутри политических союзов. Этот 

кризис показал, что державы не могли и не хотели действовать совместно, интересы каждой страны 

выдвигались на первый план. Кроме этого державы проявляли полное пренебрежение к интересам и 

правам «малых» балканских государств, не говоря уже о международных договорах. Но, несмотря на 

то, что балканские страны вынуждены были признать поражение, Сербия намеревалась взять реванш, 

не было единства ее действий с Черногорией.  
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Боснийский кризис нанес сильнейший удар по «берлинской системе» и ускорил в 

дальнейшем создание Балканского союза. Кризис показал возросшую роль Балкан в международных 

отношениях. Балканские проблемы затянулись в узел, разрубить который можно было, пожалуй, 

единственным способом - войной. Кризис привел к заметному росту напряженности и во многом 

определил расстановку сил накануне Первой мировой войны.  
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Аннотация. В статье разобран ход событий битвы под Берлином в апреле-мае 1945 года. Сделаны 

выводы о значимости Берлинской наступательной операции. 
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Берлинская наступательная операция произошла в конце Великой Отечественной войны в 

период с 16.04. 1945 по 02.05.1945 г. Столица фашисткой Германии была взята войсками 1-го 

Белорусского фронта под командованием маршала Георгия Жукова. Также в операции приняли 

участие войска 2-го Белорусского фронта (маршал Рокоссовский) и 1-го Украинского фронта 

(маршал Конев), Балтийский флот, Днепровская военная флотилия. Если говорить о численном 

составе, то более 2 миллионов человек, порядка 42 тысяч орудий и минометов, более 6 тысяч танков 

и артиллерийских орудий, около 7,5 тысяч самолетов. Со стороны германского Рейха были 

выставлены силы армий «Висла» и «Центр»: 63 дивизии, из которых 6 танковые. В абсолютных 

цифрах: порядка 1 миллиона человек, 10,5 тысяч орудий, 1,5 тысячи танков и более 3 тысяч 

самолетов. Именно Берлинская наступательная операция стала концом великого испытания для 

советского народа.  
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Ставка верховного главнокомандования на очередном заседании приняла решение о том, что 

наступление на Берлин должно начаться именно 16 апреля. Этот было связано с активным 

наступлением на Западном фронте союзных англо-американских войск. 

Подготовка к Берлинской операции.  

Вначале было решено провести съемку Берлина с воздуха, особенно его оборонительных 

линий и возможных подступов. В итоге было получено более 1 тысяч различных снимков. 

Дополненные показаниями пленных немцев, информацией от разведки, различными документами, 

захваченными ранее, были составлены точные планы снабжения Берлин и расположения ключевых 

мест управления городом. Более того, силами инженеров 1-го Белорусского фронта был создан 

полный макет Берлина, который был крайне востребован штабом при разработке наступления. Уже в 

ходе наступления на данном макете прорабатывался штурм немецкой столицы и бои в зоне города. 

14 апреля 1945 года была проведена первая разведка боем. Более тридцати отрядов (вплоть до 

батальона) начали наступление вдоль всей полосы операции. Основной задачей советских войск 

являлось определение точных огневых позиций вермахта, а также выявление наиболее уязвимых 

мест обороны Берлина. Кроме того, важным аспектом подготовки к операции стало создание мощной 

артиллерийской группировки. Перед началом наступления советские войска провели массированные 

артиллерийские обстрелы, которые нацеливались на ключевые оборонительные позиции противника. 

Это позволило значительно ослабить немецкие силы и подготовить почву для успешного штурма 

города. Не менее значимым было и моральное состояние советских солдат. К моменту начала 

Берлинской операции бойцы были полны решимости завершить войну и освободить Европу от 

фашизма. Патриотизм и желание отомстить за потери, понесенные в ходе войны, придавали им 

дополнительную силу и уверенность. 

Большая работа была проделана саперно-инженерными войсками 1-го Белорусского фронта. 

Через реку Одер было возведено 25 автомобильных мостов длиной более 15 километров, а также 

подготовлено более 40 паромов. Большинство работ производилось под непрекращающимся огнем 

немецких войск. Если говорить о железнодорожном полотне, то русская колея (более широкая, чем 

европейская) была проложена до линии боестолкновения. Особое внимание было уделено 

железнодорожным мостам, которые могли пострадать не только от действий фашистов, но и от 

весеннего ледохода.  

В тех местах, где было невозможно организовать мосты и паромы были организованы 

переправы с помощью лодок и понтонов. Бойцы 2-го Белорусского фронта под командованием 

генерал-лейтенанта Благославова обеспечили наступающую советскую армию материалами для 

возведения причалов и плотов, замаскировали средства для пересечения Одера, а также уложили гати 

в  болотистые берега реки. Возле реки Нейсе также были подготовлены средства для быстрого и 

эффективного форсирования реки: возведено более километра мостов для машин и гужевого 

транспорта, чуть менее 800 метров штурмовых мостиков и почти 2500 лодок.  

Однако одним из самых важных вопросов был вопрос дезинформации противника. 

Оперативная и тактическая внезапность были ключом к успеху Берлинской наступательной 

операции. Немецкое командование вводилось в заблуждение, что нападение будет проходить около 

городов Губен и Штеттин силами 1-го и 2-го Белорусского фронтов. Одновременно с этим на 

основном участке фронта все перемещения армий маскировались как эшелонирование первой линии 

обороны, особенно там, где размещение советских войск легко визуализировалось. Более того, 

рядовой состав РККА также был извещен о том, что на данном участке готовится только оборона и 

ничего более. Аналогичные сведения о других участках наступления постоянно подбрасывались 

руководству вермахта. Большое внимание было уделено маскировки прибывающих танковых и 

артиллерийских дивизий – их выдавали за прибытие строительных материалов и леса для возведения 

укреплений. Рядовой и офицерский состав данных дивизий (вплоть до генерала армии) меняли форму 

на пехотную, и приступали к работе.  

Для большего эффекта неожиданности и внесения неразберихи в ряды противника 

наступление было решено начать за два часа до восхода солнца. Темноту обязаны были рассеять 

почти 150 прожекторов, направленные на ключевые позиции для атаки. 

Ход операции 

Для более точной разработки планов командование приняло решение провести 

аэрофотосъемку Берлина и его предместий. В итоге было получено 15 тысяч снимков. За два дня до 

наступления силами 30 разведывательных отрядов были обнаружены ключевые огневые точки 

фашистов.   
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Как уже писалось выше, операция началась за 2 часа до рассвета 16 апреля 195 г. С 

Кюстринского плацдарма начали свое наступление войска 1-го Белорусского фронта. ПО плану на 

данном участке фронта были сосредоточены 250 минометов и артиллерийских орудий, что позволило 

провести артподготовку и продавить линию обороны немцев. Однако успешная поначалу атака к 

середине дня остановилась. Причина оказалась в Зеловских (иногда говорят Зееловских) высотах, где 

находилась более укрепленная вторая линия обороны Берлина. Для сохранения темпов наступления 

маршал Жуков направил на место сопротивления две танковые армии. Германская оборона утром 

следующего дня была прорвана ценой значительных потерь Красной армии в технике и людях. 19 

апреля был взят Мюнхенберг и через 2 дня первые советские солдаты входили на северные окраины 

Берлина. 

Также 16 апреля маршал Конев отдал приказ 1-му Украинскому фронту о переходе через реку 

Нейсе и атаке на Берлин с юга. Также как и Жуков, Конев после артподготовки выдвинул вперед 

пехоту и 17 апреля укрепил наступление двумя танковыми армиями. В итоге группа армии «Центр» 

была оттеснена к Эльбе, а советские войска форсировав реку Шпре и взяв с ходу Шпремберг и 

Люббен, 22 апреля части 1-го Украинского фронтов вошли в столицу Третьего рейха с юга.  

2-й Белорусский фронт был вынужден начать наступление с опозданием из-за разлива Одера. 

Стихийное бедствие в итоге значительно затормозило продвижение РККА. Однако данная задержка в 

итоге сыграла на руку советскому командованию, так как часть германских резервов, которая должна 

была отбивать атаку 1-го Белорусского фронта, была вынуждена оставаться на месте в районе 

Штеттина для обороны.  

Основные бои за Берлин начались 23 апреля после прорыва главного городского рубежа 

обороны. В центре Берлина советские солдаты применяли тактику штурмовых групп. Для зачистки 

многих домов применялась артиллерия, которая стреляла прямой наводкой по подозрительным окнам 

и подъездам. Кроме того, во все эти дни городские кварталы постоянно бомбились с самолетов. Один 

из самых разрушительных налетов произошел 25 апреля. Уже 24 апреля произошло соединение 

северной и южной групп советских войск на юго-востоке Берлина. В итоге в окружение попали 4-я и 

9-я армии вермахта. На следующий день город был окружен с запада и тем самым взят в кольцо. 

Также 25 апреля войска Красной армии вышли к Эльбе, где и встретились с американской 

регулярной армией. Быстрое окружение Берлина советскими войсками не позволило германскому 

командованию ввести в город подкрепление: 4-ю танковую армию, 12-ю германскую армию, 

армейскую группу обергруппенфюреру СС Штейнера. В столице Германии находилось порядка 250 

тысяч военнослужащих, представлявших большей частью остатки корпусов различных видов войск, 

тыловых подразделений и фольксштурмовцев. Все попытки прорвать кольцо и помочь окруженным 

немцам закончились провалом.  

В ходе штурма Берлина советские войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением. 

Немецкие войска, несмотря на значительные потери и ухудшение морального духа, проявили 

стойкость и организованность. Бои в городе были крайне тяжелыми, и многие улицы и здания стали 

ареной жестоких сражений. Использование городских условий, таких как здания и подземные 

коммуникации, позволяло немцам эффективно защищаться. 

Большая часть города находилась под властью СССР к утру 28 апреля, оставшиеся немецкие 

войска были прижать к реке Шпре и не оказывали значительного сопротивления. В последний день 

апреля во время штурма был захвачен Рейхстаг. Символом захвата города стало водружение на 

здание флага Советского союза как знамени Победы. Понимая, что проиграл Адольф Гитлер в 

тайном бункере отравил себя и свою возлюбленную Еву Браун, отдав приказание сжечь их тела после 

смерти.  

Военное командование Берлина объявило о полной капитуляции 2 мая. В этот день в плен 

попало более 87 тысяч человек, всего же по итогам операции пленных было порядка полумиллиона 

человек. Однако в некоторых местах города сохранялось сопротивление вплоть до 5 мая. Потери 

РККА составили более 300 тысяч человек, в том числе 81 тысяча – убитыми. Потери техники 

составили 917 единиц авиации, 2108 артиллерийский орудий и минометов, почти 2000 танков.  

Значение Берлинской наступательной операции. 

Конечно, основным итогом операции является падение столицы нацистской Германии. Но не 

менее важным значением является захват в плен оставшихся в живых лидеров Третьего рейха, 

которые потом предстали перед судом в Нюренберге. Значимо и то, что после капитуляции Берлина 

на Восточном фронте бои практически прекратились, а многочисленные заключенные в концлагерях 

получили долгожданную свободу. Кроме того, взятие столицы Третьего рейха исключительно 
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силами советской армии значительно упрочило положение Советского союза на политической арене 

и сделало СССР одним из ключевых игроков в послевоенном биполярном мире.  

В целом же победа под Берлином не только положила конец Великой Отечественной войне, 

но и стала важным этапом в истории Второй мировой войны, определившим послевоенное 

устройство Европы и мира в целом. Таким образом, Берлинская операция стала не только военной 

победой, но и важным историческим событием, которое оставило глубокий след в памяти народов и 

продолжает изучаться и осмысляться историками и военными до сих пор. Память о героизме 

советских солдат, их самоотверженности и мужестве в борьбе с фашизмом остается актуальной и 

важной для будущих поколений. 
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В этом году мы отмечаем 80-летний юбилей Великой победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. Однако, сколько бы лет не прошло с ее окончания, во имя ценности мира и 

уплаченной за него тогда цены, необходимо всегда помнить о тех, кто его отстоял, передавая эту 

память из поколения в поколение. 

В Великой Отечественной войне принял участие и мой прадед – Никитин Михаил Яковлевич. 

Идея узнать больше о его жизни пришла ко мне не сразу. Вначале это было лишь любопытство, 

вызванное разглядыванием старых фотографий. Это подвигло меня на более тщательное изучение 

семейного архива и сбор информации у родственников старшего поколения о подробностях участия 

моего прадеда в Великой Отечественной войне. 

Мой поиск начался с устных источников, а именно расспросов родственников по материнской 

линии – бабушка Валентина и тетя Оксана оказались кладезями ценной информации. Бабушка с 

удовольствием делились воспоминаниями о своих родителях, моих предках. Она рассказывал о их 

характерах, привычках, профессиях, о том, как любили друг друга, и как они жили во время войны. 

Когда мой прадед ушел на фронт, моей бабушке было всего пять лет. Помнила она его смутно: 

добрые глаза, крепкие руки. Но именно бабушкины рассказы оживили для меня образ Михаила 
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Никитина, превратив его из ранее безликого героя в родного человека. Все эти устные истории стали 

первым шагами моего исследования. 

Затем я взялась за семейный архив. Старые фотографии, письма, документы – все это стало 

ценным источником информации. Особенно интересными оказались письма времен Великой 

Отечественной войны. 

Особенно интересным оказалось обнаружение документов о знаковых событиях боевой 

жизни моего прадеда в базах данных «Мемориал» [1] и «Память народа» [2]. 

На основании вышеперечисленных источников мне удалось восстановить следующую 

картину. 

 
 

Рисунок 1 – Никитин Михаил Яковлевич 

 

 
 

Рисунок 2 – Медаль «За боевые заслуги» 

 

Никитин Михаил Яковлевич родился в 1915 

г. в деревне Орловка нынешнего Саянского 

района Красноярского края. В семье было 

три человека. У прадедушки было три брата, 

но третий погиб сразу после рождения. С 

прабабушкой Анастасией Никитиной 1916 г. 

рождения познакомились тоже в Орловке. 

Прадед вел жизнь обычного крестьянина: 

пахал землю, растил хлеб, воспитывал детей. 

Но когда война постучалась в дверь, не 

раздумывая отправился на фронт, оставив 

дома жену и пятерых ребятишек. Никитин 

Михаил Яковлевич был призван в ряды 

РККА 27 июля 1941 г. Саянским РВК. 

Бабушка рассказывала, что в редких письмах 

он старался не говорить о войне. Писал о 

том, как скучает по дому, по жене, по детям. 

Уверял, что скоро вернется и все будет 

хорошо. Но хорошо не было. Война не 

щадила никого. Прадед несколько раз был 

ранен, лежал в госпиталях. 

По документам известно о двух его 

наградах: Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 22 декабря 1942 г. Никитин 

Михаил Яковлевич был награжден медалью 

«За оборону Ленинграда». 

Также известно, что, будучи шофером 

хозвзвода 70-го армейского пушечного 

артиллерийского полка 8-й армии 

Ленинградского фронта, ефрейтор Никитин 

Михаил Яковлевич принял участие в боях за 

освобождение Советской Эстонии в рамках 

Таллинской операции. С 19 по 24 сентября 

1944 г. в период совершения марша из 

района г. Нарва в район г. Таллин, мой 

прадед, не считаясь с отдыхом, в течение 5 

суток не сходя с машины, подвозил 

продовольствие к боевым порядкам полка на 

расстоянии свыше 200 км. Благодаря этим 

умелым и самоотверженным действиям полк 

не имел перебоев в снабжении 

продовольствием за весь период марша, чем 

содействовал поставленной боевой задачи. За 

этот подвиг приказом № 18/н от 3 октября 

1944 г. мой прадед Никитин Михаил 

Яковлевич был удостоен медали «За боевые 

заслуги». 

В родную деревню Орловка прадедушка 
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Рисунок 3 – Прадедушка Никитин Михаил 

Яковлевич и прабабушка Никитина Анастасия 

 

вернулся только в 1946 году. Война сильно 

подорвала его здоровье. В один из тяжелых 

этапов войны, выходя из окружения, моему 

прадеду и его боевым товарищам пришлось 

провести без пищи трое суток. В какой-то 

момент ослабевшие бойцы увидели мертвую 

лошадь. Чтобы сохранить остатки сил, 

некоторым сослуживцам прадеда пришлось 

принять непростое решение попробовать 

съесть часть сырого мяса. Однако, это 

привело к тяжелейшему отравлению, 

унесшему жизнь одного из боевых друзей 

прадеда. Но ему самому повезло больше – он 

сохранил жизнь, но вследствие отравления 

развилась язва. 

После войны прадед долго не мог прийти в 

себя. Воспоминания о фронте преследовали 

его всю жизнь. По возможности он старался 

не рассказывать о войне, оберегая своих 

близких от ужасов прошлого. Он снова 

взялся за крестьянский труд, восстанавливал 

разрушенное хозяйство, растил детей и 

внуков. После войны родилось еще 7 детей. 

Всего в семье было 11 детей. Бабушка 

говорила,  что  прадед  был  очень  добрым  и  

справедливым человеком. Любил рыбалку, баню и задушевные разговоры за кружкой чая. 

«Прадедушка не был идеальным. Бабушка рассказывала о его вспыльчивом характере и о том, как он 

иногда упрямился. Но в памяти нашей он остался человеком сильным, мудрым и добрым. Человеком, 

который любил свою семью, свою страну и свою жизнь», – так вспоминает прадеда моя тетя. 

Конечно, в процессе поиска я столкнулась с некоторыми трудностями. Во-первых, не вся 

информация была доступна. Некоторые архивные документы закрыты для публичного доступа, а 

часть документов, к сожалению, была утеряна. Во-вторых, воспоминания родственников не всегда 

точны – время стирает детали, и некоторые факты могли быть искажены. Однако, мой поиск 

продолжается. Эта статья – лишь небольшая часть истории моего прадедушки. Я буду стремиться 

узнать еще больше о своих предках, собрать больше информации и сохранить ее для будущих 

поколений. Ведь знание истории своей страны и своей – это знание себя и осознание себя в связи 

поколений. А это, как мне кажется, самое важное. 
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становления и развития высшего сельскохозяйственного образования Бурятии стояли люди, чей 

вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов сельского хозяйства региона сложно 

переоценить 

Ключевые слова: Б.Х. Медведев, Бурят-Монгольский зооветеринарный институт, образование, 

высшее учебное заведение, зоотехник, ветеринарный врач 

 

Я студент первого курса Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, 

недавно я наткнулся на статью про одного ученого Бориса Харлампиевича Медведева, его вклад в 

науку меня так поразил и мне захотелось рассказать о нем. 

Б. Х. Медведев был у истоков Саратовского сельскохозяйственного института, внес большой 

вклад в становление Бурят-Монгольского зооветеринарного института, ныне Бурятской ГСХА им. В. 

Р. Филиппова. Его вклад в аграрную науку невозможно переоценить, его идеи, и достижения 

продолжают вдохновлять нас по сей день. 

В статье использовались документы из музея академии, научны статьи, монографии 

преподавателей кафедры истории Бурятской ГСХА им. В. Р. Филиппова, переписка с членом 

журналистов России М.Н. Шашкиной [7, с. 132-133]. 

Родился Медведев в Майкопе в семье офицера, прошедшего путь от солдата, награжденного 

за храбрость Георгиевским крестом, до полковника. Борис Харлампиевич в 17 лет был исключен из 

Кубанской войсковой гимназии как «политически неблагонадежный элемент», тем не менее, 

поступил в Казанское военное училище, которое с отличием окончил. Продолжил образование в 

Казанском ветеринарном институте, который оканчивает с отличием в 1895 году. Учится в Ново-

Александрийском сельскохозяйственном институте (под Варшавой) и через три года получает звание 

ученого агронома первого разряда. Еще студентом Борис Медведев работал ветеринаром-хирургом, 

заведовал отделом животноводства на сельскохозяйственной выставке в Киеве в 1897 году. В 1898 

году по приглашению Саратовской областной думы работает городским агрономом, заведует 

земельным хозяйством Саратова. Он организовал массовую метизацию крупного рогатого скота, 

создал большой по тому времени питомник высокопродуктивных коров. В 1914 году впервые в 

Поволжье Медведев применил на землях Саратова массовую тракторную обработку земли. Его опыт 

организации ведения сельского хозяйства явился примером умелого использования теории и научно 

поставленной практики. Он был опытным преподавателем, с 1914 по 1917 год заведовал кафедрой 

анатомии животных на Высших сельскохозяйственных курсах. Пять лет был редактором 

сельскохозяйственного журнала «Сельскохозяйственный вестник Юго-Востока». Преподавал в 

ремесленном училище [1, с. 266]. При организации сельскохозяйственного института в Саратове 

отдал все свои сбережения в сумме 5000 руб. [2, с. 267]. С 1923 г. по 1929 г. Б.Х. Медведев– ректор 

сельскохозяйственного института. С 1931 г. по 1935 г. – заместитель руководителя планового сектора 

Всесоюзного института животноводства в Москве. В 1932 г. был удостоен звания ударника и 

получил премию от Всероссийского института животноводства. С 1917 по 1930 год – заведовал 

кафедрой сельскохозяйственной экономики и организации сельского хозяйства в сельхозинституте, 

до 1934 г. возглавлял кафедру сельского хозяйства и кормодобывания в Саратовском 

зооветеринарном институте. Большое значение ученый придавал коренному улучшению 

пастбищного хозяйства, созданию искусственных выгонов. Благодаря его стараниям под Саратовом в 
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первые годы коллективизации кормовые севообороты с посевом многолетних трав занимали 

значительные площади.  

В конце 1930 года был арестованы и осуждены его коллеги, в дальнейшем это дело получит 

название «профессорского дела в Саратове». 7 декабря 1930 года был арестован и сам Б.Х. Медведев, 

дело в 1931 году было прекращено за недостаточностью улик. В 1930-е годы Медведев заведует 

кафедрами в Киевском и Бурят-Монгольском зооветинститутах [3, с 133-134]. 

Бурят-Монгольский зооветинститут был образован в 1931 году. Это первое высшее учебное 

заведение в Бурятии, первый сельскохозяйственный вуз Забайкалья и Байкальского региона. До 1935 

года он готовил только зоотехников, с 1935 года был открыт второй факультет – ветеринарный. Так 

как не хватало преподавателей, приглашались ведущие специалисты из центральных вузов СССР. 

Среди приглашенных был Б.Х. Медведев – опытный преподаватель, обладавший организаторским 

талантом. Вот как о нем писал заслуженный деятель науки и техники РСФСР Е. Лискун: «Эрудиция 

как агронома и ветврача, сочетание ветеринарного и агрономического образования вылилось у него в 

русло экономических дисциплин, что делало его особенно ценным специалистом» [3, с. 133]. 

23 марта 1938 года Б.Х. Медведев был утвержден в ученом звании профессора по кафедре 

зоогигиены Бурят-Монгольского зооветинститута. Ходатайство об утверждении Б.Х. Медведева в 

ученой степени доктора сельскохозяйственных наук без защиты диссертации было отклонено. В 

Бурят-Монгольском зооветеринарном институте Медведев вел научные исследования по теме 

«Воздушный режим телят». В августе 1939 года Б.Х. Медведев подал заявление об уходе в связи с 

переездом в Москву. В 1938 году Саратовский сельскохозяйственный институт праздновал свое 25-

летие. Для участия в торжественном заседании ученого Совета был приглашен Б.Х. Медведев. Он 

выступил, рассказал историю создания института, зал слушал его с огромным интересом и, как 

вспоминает одна из участниц этой встречи: «Это была живая история, казалось бы, давно минувших 

времен» [4, с. 6]. 

В 1939 году Медведев возвращается в Москву и избирается заведующим кафедрой 

зоогигиены и основ ветеринарии Московского пушно-мехового института.  На этой должности 

трудится до 1953 года. Несмотря на преклонный возраст, он разрабатывает и пишет руководства по 

новым отраслям зоогигиены: гигиена каракуля и гигиена пушных зверей. Пушное звероводство 

обязано профессору Медведеву детальным изучением целого ряда вопросов применительно к этой 

новой отрасли животноводства. 

В 1943 году ему было присвоено почетное звание Заслуженный деятель науки РСФСР, в 1951 

году отмечалось 80-летие со дня рождения выдающегося ученого-педагога, профессора Б.Х. 

Медведева, наградили орденом Трудового Красного Знамени. Более ста трудов по вопросам 

земледелия, животноводства и экономики сельского хозяйства оставил этот талантливый человек. 

Умер Борис Харлампиевич Медведев в 1955 году в Москве. Завершая рассказ о Б.Х. 

Медведеве, хочется привести слова вице-президента ВАСХНИИЛ, академика Н.И. Вавилова: «Борис 

Харлампиевич Медведев является одним из выдающихся деятелей по развитию высшего 

сельскохозяйственного образования в нашей стране» [3, с. 134]. 
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Аннотация. В статье рассматривается уникальный путь Кузьмина Матвея Кузьмича от крестьянина 

до просветителя, происходившего из глубинки Псковской губернии – деревни Антоново-Куракино 

(ныне Великолукский район). Матвей Кузмич Кузьмин – незаурядная фигура и старейший Герой 

Советского Союза по дате рождения (21 июля 1858 г.), чья жизнь стала олицетворением неиссякаемой 

преданности развитию образования в России конца XIX - начала XX вв. 
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Личность Матвея Кузьмича в контексте времени Матвей Кузьмин, прозванный «Бирюк» за 

замкнутый характер и независимость духа, родился всего лишь три года до отмены крепостного 

права. Проживая на территории колхоза «Рассвет», он оставался крестьянином-единоличником, 

предпочитая охоту и рыболовство традиционным сельскохозяйственным работам.  

Детство и юность. Родители Матвея Кузьмича, Косьма Иванович и Анастасия Семеновна, 

принадлежали к числу крепостных крестьян, владение которыми принадлежало Болотникову. 

Несмотря на короткий период в статусе крепостного, продолжавшийся чуть больше двух лет, Матвей 

Кузьмич с юных лет приобщался к тяжелому крестьянскому труду. Он стал единственным из местных 

жителей, кто отказался вступать в колхоз и продолжал вести личную ферму самостоятельно. Хотя он 

мало уделял внимания земледелию, Матвей Кузьмич отличался опытом в плотницком деле и славился 

как опытный охотник и рыболов. 

По сведениям, Матвей Кузьмич был мрачным и замкнутым человеком, поэтому местные 

жители прозвали его Бирюком. Официальные бумаги он получил только после достижения 74-летнего 

возраста. 

В период Великой Отечественной войны (1941 г.) родные места Кузьмина оказались под 

властью гитлеровцев; в его доме разместился комендантский пункт, вынудив семью переселиться в 

сарай. Однако судьба повернулась иным образом: после освобождения территории Торопецко-

Холмской операцией (февраль 1942 г.) советские войска заняли позиции близ родных мест героя. 

Ключевые аспекты биографии Кузьмина – его вклад в образование, непоколебимость духа и активное 

участие в сопротивлении оккупации – делают его образ символом стойкости и просветительского 

долга перед Родиной. 

Согласно воспоминаниям Б.Н. Полевого, в феврале 1942 г. подразделение горных стрелков 

Вермахта, дислоцированное в Куракино, получило приказ о прорыве с целью внедрения в тыл 

советских войск на направлении к Малкинским высотам. В критический момент – 13 февраля того же 

года – командир противника предложил 83-летнему местному жителю Кузьмину стать проводником, 

обещая взамен щедрую награду: деньги, муку, керосин и даже охотничье ружье марки «Зауэр «Три 

кольца»». Несмотря на согласие, Кузьмин не просто так взялся за эту миссию. Он отправил своего 

сына Васю в Першино (в 6 км от Куракина) с сообщением о предстоящем наступлении к советским 

войскам и подготовил ловушку у деревни Малкино. Кузьмин искусно водил немцев по окольным 

тропам, затягивая время. На рассвете 14 февраля он вывел их прямо в зону ответственности 2-го 

батальона 31-й отдельной курсантской стрелковой бригады под командованием полковника Степана 

Петровича Горбунова на Малкинских высотах. Этот маневр привел к катастрофическим потерям для 

немецкого подразделения – более пяти десятков убитых и двадцать пленных. Кузьмин, став символом 

сопротивления, был жестоко казнен командиром вражеского отряда. Этот эпизод ярко иллюстрирует 

мужество и изобретательность простого человека в борьбе с оккупантом. 

В 1966 году в советской прессе появились краткие воспоминания капитана запаса К. 

Баранникова, который был участником событий во время Великой Отечественной войны. Он был 

командиром отделения в 31-й отдельной курсантской стрелковой бригаде. В его рассказе содержались 
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некоторые отличия от изложения подвига Борисом Полевым. По его словам, деревня Куракино была 

освобождена от немецких войск еще в начале февраля 1942 г., но Матвей Кузьмин остался там вместе 

со своим сыном, отказавшись от эвакуации в тыл. В деревню прибыло немецкое подразделение, 

возглавляемое командиром, который попросил Кузьмина провести его за линию фронта. Сын 

Кузьмина вовремя прибежал на позиции бригады утром 14 февраля, за полчаса до прибытия немцев, 

и предупредил бойцов о приближении врага. Пулеметный огонь с нескольких точек уничтожил 

немецкое передовое подразделение. Согласно Баранникову, после этого другие германские части 

появились и атаковали советские позиции под прикрытием артиллерийского огня, вытеснив 

красноармейцев из деревни Макоедово. Однако вечером контратака бригады при поддержке 

прибывшей артиллерии позволила отбить деревню, хотя сам Баранников был ранен в ходе этой атаки. 

В данной статье содержится информация о героическом поступке М. Кузьмина, который погиб, 

спасая своих товарищей от немецкой разведки. По данным политуправления 31 окурсб, благодаря 

нему было спасено 23 человека. Хотя воспоминаниях Баранникова не указано название немецкой 

части, на карте положения частей 31 окурсбр на 14.02.1942 года указано, что противостоящей был 

227-й пехотный полк. 

Воспоминания о Матвее Кузьмиче. История подвига Кузьмина стала известна благодаря 

статье журналиста Бориса Полевого, опубликованной в газете "Правда". Полевой присутствовал на 

похоронах Кузьмина и рассказал об этом в своей статье. 24 февраля 1942 года о подвиге сообщило 

Советское Информбюро, и начали распространять листовки на фронте, публиковать статьи, рассказы 

и стихи о Кузьмине. Один из рассказов, написанный самим Борисом Полевым под названием 

"Последний день Матвея Кузьмина", был включен в учебную программу начальной школы. 

Литературные и поэтические произведения, скульптурные работы – все это было создано в знак 

уважения к Матвею Кузьмину. Во время военных лет широкую известность приобрела баллада 

Евгения Петунина, посвященная ему. Имя Героя Советского Союза Матвея Кузьмина стало символом 

увековечивания памяти, и его имя дано улицам в различных городах бывшего СССР, включая Великие 

Луки, где его именем названы и школа, и улица. В его честь также был назван траулер, который в 

настоящее время принадлежит Российской Федерации. 

В 1944 году в столице СССР,  г. Москва, на платформе метро «Измайловский парк культуры и 

отдыха имени Сталина» (позже переименованного в «Измайловский парк» и ныне известного как 

«Партизанская») был открыт памятник Герою Советского Союза Матвею Кузьмину. Также в 

Великолукской области, на могиле героя, был воздвигнут монумент. Кроме того, на месте его 

героического поступка в селе Малкино, известном как «Малкинская высота», был установлен 

памятный знак. На станции метро «Партизанская», где находится скульптура М.Г. Манизера, под 

изображением Кузьмина указано, что он повторил славное дело Ивана Сусанина. Деревня Малкино 

является памятным местом. 

На здании Лычевской средней школы была установлена мемориальная доска в честь Кузьмина 

Российским военно-историческим обществом, чтобы сохранить память о его учебе здесь. 

Влияние на современное поколение. Активное участие Матвея Кузьмина в общественной 

жизни стало примером для молодежи, мотивируя их заниматься волонтерством и социальными 

проектами. Это помогает формировать у современных студентов чувство ответственности перед 

обществом. Таким образом, наследие Матвея Кузьмина продолжает оказывать влияние на 

современное поколение, вдохновляя их на активные действия в сфере образования и социальной 

справедливости. 

Матвей Кузьмич Кузьмин стал важным деятелем в истории образования России в конце XIX - 

начале XX века. Его усилия по внедрению новых методов обучения и повышению грамотности среди 

крестьян оказали значительное влияние на образовательную систему страны. Кузьмин не только 

способствовал развитию педагогической практики, но также активно участвовал в общественной 

жизни, организуя мероприятия для улучшения образовательных условий. 

Исторический фон, на котором он действовал, подчеркивает значимость его вклада в 

образование и социальные изменения. Изучение его жизни и деятельности открывает новые 

перспективы для понимания влияния образования на общество и вдохновляет будущие поколения на 

продолжение его наследия. Кузьмин остается образцом для всех, кто стремится к улучшению жизни 

через знания и просвещение. 
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Индустриализация в Союзе Советских Социалистических республик – это процесс активного 

развития промышленности в стране в 1930-е гг. В это время Советский Союз преодолевает 

оставалось от стран запада. Это было необходимо, так как государство продолжало оставаться 

преимущественно аграрным. [5, c. 109].  

Необходимость индустриализации подтверждалась в декабре 1925 г. на XVI съезде ВКП (б). 

Целью было стать государством, производить машины и оборудование в большом количестве и 

высоком качестве с возможность в дальнейшем стать импортером. Эта цель была наравне с целью 

достижения независимости и полного самообеспечения, необходимости достижения достаточного 

уровня развития оборонной промышленности в условиях враждебного мира. 

Основные цели индустриализации включали устранение отставания в техническом и 

экономическом отношении, получение независимости в экономике, развитие оборонной 

промышленности и других отраслей. Акцент был на концентрации ресурсов в рамках ключевых 

отраслей промышленного производства.  

В этом процессе акцент делался не на постепенной замене импорта, а на сосредоточении 

ресурсов в передовых секторах, таких как энергетика, металлургия, химическая промышленность и 

машиностроение. Эти отрасли стали основой военно-промышленного комплекса и ключевыми 

аспектами индустриализации. 

На пленуме ЦК ВКП (б) в июле 1928 г. Сталин представил теоретическое обоснование своей 

позиции, заявив о необходимости введения сверхналога на крестьянское население, чтобы сохранить 

и ускорить темпы индустриального роста. Ведь для индустриализации были необходимы средства, 

которые было решено добывать, в том числе, за счет деревни. 

С каждым днем все настойчивее звучал призыв о том, что с индустриализацией должен 

прийти конец обнищавшей деревне. Практиковалась мера по отправки в деревни рабочих, 

подготавливая почву для их массового присутствия там [2].  
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На производственных площадках также развернулось движение двадцатипятитысячников – 

передовиков производства, которое заключалось в отборе лучших из рабочего класса с целью 

направления их для организации деятельности колхозов и совхозов. В хлебозаготовительном фронте 

широко применялись крайние меры: уполномоченные объезжали деревни, изыскивая у сельских 

жителей излишков продовольствия. Также в деревни отправляли людей, задачей которых было 

разъяснение новой партийной политики.  

В 1929 г., на XVI конференции партии в апреле и в мае (на V съезде Советов), был утвержден 

Первый пятилетний план с 1928 по 1932 гг. Он представлял собой программу развития страны 

быстрыми темпами, был взят курс на развитие легкой и тяжелой промышленности, было принято 

решение сочетать честный и общественный труд. Улучшение уровня жизни населения и 

формирование для населения новой культуры также было целью пятилетки. Несмотря на некоторые 

успехи, первый пятилетний план не был выполнен до конца. [1, с. 168]. Результаты I пятилетки 

неоднозначны. Ведь промышленный сектор, действительно, переживал значительный подъем. Но в 

аграрной сфере наблюдался откат, если сравнивать с результатами и влиянием НЭПа. [4, с. 81]. 

Из уроков I пятилетки были сделаны выводы. На XVII съезде ВКП(б), подготавливая II 

пятилетний план с 1933 по 1937 гг., были внесены некоторые корректировки в план. В 

промышленной сфере были установлены более реалистичные задачи, а в сельском хозяйстве акцент 

делался на поддержании уже достигнутых успехов. Была произведена реорганизация органов 

управления, а давление на сферу экономики было ослаблено [5, c. 110].  

Второй пятилетний план также был выполнен не полностью, но были достигнуты 

положительные результаты в развитии промышленности страны. Было введено в эксплуатацию 

сравнительно большее количество предприятий, по всей стране. Произошла разработка новой 

угольно-металлургической базы. Теперь СССР становится важным экспортером машин и 

оборудования.  

Второй пятилетний план имел уже более реализуемые задачи, однако в этот период также 

наблюдались случаи постоянного изменения плановых показателей. Появилось больше новейшей 

техники, и ее освоение стало важным аспектом. Лозунг «Кадры решают все!» стал актуальным.  

Работники, которые добивались высоких результатов, пользовались определенными льготами: им 

предоставлялись современные машины, улучшенные условия труда, денежные премии, ордена и 

квартиры. Их успехи часто рекламировались, для поддержания энтузиазма других. Соревнования 

предоставляли государству возможность организовать людей, вдохновить их высокими идеалами и 

побудить к активному труду [4, с. 81-82]. 

III пятилетний план (1938-1942) базировался на экономических приоритетах, выбранных 

сталинским руководством в начале 30-х. Главной его целью было использование достигнутого 

уровня промышленности для повышения обороноспособности страны. Реализация этого плана 

осложнялась внутренними проблемами во второй половине 1930-х годов и внешними, которые 

касались возрастанию напряженности в международных отношениях [3, с. 129]. 

Третьим пятилетним планом, с 1938 по 1942 гг., была поставлена задача догнать страны с 

капиталистической экономикой по ВВП на душу населения. Ресурсов на развитие было брошено 

гораздо больше, чем в годы первых двух пятилеток. На развитие промышленности и сельского 

хозяйства в III пятилетке выделяли больше ресурсов, чем в I и во II пятилетки. Угроза 

надвигающейся войны вызвала необходимость ускоренно развивать оборонную промышленность 

государства. Внимание уделялось и другим перспективным и важным отраслям промышленности, 

которая активно продвигалась дальше на восток. [1, с. 219-220, 276-277]. 

За 3,5 года пятилетки возведено и введено в эксплуатацию 2900 крупных производств, 

освоено множество новых сложных товаров. Транспортная система была усовершенствована. Успехи 

были достигнуты и в сфере сельского хозяйства.  

К концу 30-х годов СССР преодолел стадиальное отставание в народном хозяйстве, и 

ключевые сектора экономики достигли уровня технологий, характерных для промышленно развитых 

стран того времени. Это означало, что производство электроэнергии, ископаемого топлива, чугуна, 

стали и цемента либо превышало, либо приближалось к уровням развитых европейских стран. Но по 

многим социально-экономическим показателям СССР все еще значительно уступал Западной Европе 

и США. Однако в целом экономика СССР приобрела индустриальный характер, что дало 

возможность в годы Великой Отечественной войны нанести решающий удар по фашизму [1, с. 277, 

284-285].  

Достижения в индустриализации были достигнуты ценой огромных человеческих жертв и 

моральных потерь советского общества. Несмотря на этот факт, в Советском Союзе была успешно 
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проведена ранняя индустриальная модернизация. В результате трех довоенных пятилеток 

наблюдался стремительный рост производственных мощностей и объемов тяжелой промышленности, 

что впоследствии способствовало победе СССР в Великой Отечественной войне. Индустриализация 

Советского Союза стала историческим этапом становления крупной промышленности, который 

определил его статус как научно-промышленной сверхдержавы. 
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Проблема сохранения исторической памяти о значимых событиях прошлого нашей Родины 

остро стоит в настоящее время. В условиях глобальной нестабильности зачастую происходят 

переписывание истории и фальсификация фактов, что ярко проявляется в общественно-политических 

публичных дискуссиях, научно-популярных и даже научных работах зарубежных авторов. 

Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне был, есть и будет актуальным 

всегда. Издаются книги о войне, публикуются источники, выходят документальные фильмы, богатые 

уникальной хроникой. В 2025 году мы отмечаем 80-летний юбилей Великой победы в Великой 

Отечественной войне. 

В этой ситуации сохранение семейных воспоминаний, передаваемых из поколения в 

поколение, актуально как никогда. Устные воспоминания и материалы личных архивов могут стать 

важным дополнительным ресурсом при решении проблемы сохранения и трансляции исторического 

наследия.  

На сегодняшний день для выявления данных об этапах военной и трудовой биографий 

ветеранов Великой Отечественной войны существует возможность использования 

специализированных интернет-ресурсов. Информация о воинских заслугах ветеранов размещена на 

специализированных порталах: «Память народа» [1], «Бессмертный полк» [2], «ОБД Мемориал» [3], 
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и многих других. Активная работа по установлению подробностей жизни ветеранов и боевого пути 

разных боевых частей ведется в социальных сетях и на тематических форумах. 

Также следует отметить Международный объединенный биографический центр [4] – 

интернет-ресурс, на котором размещены биографии множества известных в отечественной истории 

людей, в том числе ветеранов-участников Великой Отечественной войны, героев Советского Союза. 

Всестороннее изучение военного периода жизни определенного человека дает возможность 

уточнения и обогащения материалов из семейного архива и сохранения исторической памяти о 

Великой Отечественной войне. Обращение к биографиям тех, кто ковал Великую победу, происходит 

не только в исследованиях, но и в памятных акциях, которые имеют институционализированное 

происхождение, но приобретают широкую поддержку и распространение в народе, в т.ч. среди 

молодежи. Моя семья не стала исключением и в ней тоже были участники Великой Отечественной 

войны. Мы всей семьей на каждый праздник вспоминаем про своих родственников. На самые важные 

праздники (дни рождения предков, родительский день, 9 мая) приезжаем на могилки, приводим там 

все в порядок. В семейном фотоальбоме бережно хранятся и пересматриваются ценные кадры разных 

моментов жизни наших родных и близких. Свое исследования я решила посвятить изучению 

биографии своего прапрадеда – Тягунова Тихона Ульяновича, участника Великой Отечественной 

войны и своей прабабушки – Тягуновой Тамары Тихоновны, она – «дитя войны». 

 

 
 

Рисунок 1 – Тягунов Тихон Ульянович в форме 

РККА, принятой до 1943 г. 

 

В своем исследовании я опиралась на 

вышеуказанные ресурсы, а также на 

воспоминания своих родственников. Вот что мне 

удалось выяснить. Мой прапрадед Тягунов Тихон 

Ульянович родился в 1901 г. в Кормянском 

районе Гомельской области Белоруссии. До 

начала Великой Отечественной войны он 

занимал должность директора в детской 

трудовой колонии в Полтаве, которую в начале 

войны вывезли в г. Томск. В Томске Тягунов 

Тихон Ульянович со своей женой Тягуновой 

Марией Михайловной и дочерью Тамарой 

проживали в доме по ул. Крестьянская, д. 1. 

Именно оттуда вскоре после начала Великой 

Отечественной войны и будет призван на фронт 

мой прапрадед. После призыва ему будет 

присвоено воинское звание лейтенанта и 

назначена должность младшего политрука. 

К сожалению, из-за отсутствия на данный 

момент более полной информации, не представ-

ляется возможным достоверно проследить 

боевой путь моего прапрадеда с 1941 по 1943 г. 

Однако известно, что в 1944 г. Тягунов Тихон Ульянович числился командиром танка 16 

отдельной танковой бригады. 

История этой бригады заслуживает отдельного упоминания – полное ее название к концу 

Великой Отечественной войны: 16-я танковая Дновско-Лужицкая Краснознаменная ордена Виртути 

Милитари 5 класса бригада. Такое название бригады говорит нам о ее поистине долгом и славном 

боевом пути, начиная с дня ее формирования 9 сентября 1941 г. 

Многие интересные подробности из жизни бригады можно узнать из специального альбома, 

подготовленного бывшими ее бойцами [5]. 

По найденным документам можно сделать вывод, что мой прадед Тягунов Тихон Ульянович 

принимал участие в Тартуской операции – она проводилась с 10 августа по 6 сентября 1944 г. с целью 

разгрома тартуской группировки немецкой армии и освобождения эстонского города Тарту. Сама 

Тартуская операция являлась важным этапом по освобождению территории Эстонии от немецких 

оккупантов. Уже в ходе войны советская сторона начала расследование нацистских преступлений 

против человечности на территории Эстонии и сейчас мы можем воочию, на основании подлинных 

документов убедиться в творимых там зверствах [6]. 

16отбр, в составе которой воевал Тягунов Тихон Ульянович, с 10 августа 1944 г. наступала по 

направлению Лаура – Выру – Тарту, и была отмечена в числе частей, принявших участие в 
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освобождении Тарту 25 августа 1944 года. После освобождения Тарту до 7 сентября 1944 года 16отбр 

отбивала непрекращающиеся контратаки противника севернее Тарту. 

Судя по документам, в эти сентябрьские дни Тягунов Тихон Ульянович пал смертью храбрых, 

доблестно сражаясь с немецко-фашистскими захватчиками. В документах, отраженных в открытых 

базах данных, указывается две даты гибели: 6 и 17 сентября. С одной стороны, мой прапрадед мог 

погибнуть 6 сентября 1944 г., отражая контратаки неприятеля. С другой, известен маршрут 67-й 

армии [7], в подчинении которой находилась в то время 16отбр – с 6 по 22 сентября 1944 г. шли бои 

на пути продвижения от г. Пука до г. Тырва. В одном из документов, местом гибели моего 

прапрадеда, указана д. Ролли, в другом документе, местом его захоронения значится г. Тырва 

Валгаского района. И в самом деле, д. Ролли, а точнее Рулли (эст. Rulli) находится неподалеку, к 

северу от г. Тырва, поэтому мой прапрадед мог принять героическую смерть именно в боях в тех 

местах. 

Тягунов Тихон Ульянович был предан земле вместе со многими своими боевыми 

товарищами. На месте братской могилы вскоре после окончания Великой Отечественной войны был 

установлен специальный памятник [8]. 

Памятник представлял собой усеченный обелиск, выполненный по типовому проекту из 

бетонных блоков, и расположенный на двух ступенях в центре отсыпанной щебнем площадки. 

Точная дата установки памятника неизвестна. Первоначально на обелиске была табличка с текстом 

«1941–1945 / Воинам Советской армии, павшим в Великой Отечественной войне». На торцевых 

сторонах обелиска располагались мраморные таблички с именами погибших. 

 

 
 

Рисунок 2 - Памятник на братской могиле 

советских воинов в г. Тырва 

 

В 1990-х гг. центральную табличку заменили на 

новую, где исправили название войны, а под 

текстом добавили имена воинов со старых 

мраморных плит: «Советским воинам, павшим во 

Второй мировой войне». На тыльной стороне 

обелиска (без таблички) сохранились слова 

«Слава павшим».  

Однако, так как братское захоронение 

находилось в черте города, в парковой зоне 

между улицей Кеваде и прудом, эстонские власти 

решили перезахоронить останки воинов на 

кладбище Хелме, а сам обелиск демонтировать, 

что и было сделано весной 2023 года. В 

интернете встречаются иные версии переноса 

захоронения, связанные с политикой 

декоммунизации, проводимой властями Эстонии. 

Вот почему так важно не забывать вклад тех, кто 

не жалел своих жизней, отдав их за дело борьбы  

с нацизмом, во имя свободы и мира всего человечества. 

Таким человек был и мой прапрадед – Тягунов Тихон Ульянович. 

Также хочется рассказать про свою прабабушку – Тягунову Тамару Тихоновну. Когда 

началась Великая Отечественная война, ей было 15 лет. С 17 лет моя прабабушка трудилась для 

фронта на Томском заводе резиновой обуви. 

Сам завод был основан в 1942 г. на базе эвакуированного из Москвы в начальные годы 

Великой Отечественной войны завода «Красный богатырь». Завод разместился в центре города в 

неприспособленных помещениях – бывшие здания церкви, торговых складов, конюшни, каретного 

сарая. В тяжелых сибирских условиях работниками завода было налажено производство всего за 5 

месяцев. 

Уже в мае 1942 г. предприятие начало выпускать продукцию для нужд Красной Армии: 

противогазы, резину для танков, амортизаторы для самолетов, резиновые перчатки для защиты от 

боевых отравляющих веществ. 

С ноября 1944 года завод перешел на выпуск обуви для гражданского населения. Началось 

освоение и выпуск резиновой обуви – первых клееных галош. Позже появились и другие модели: 

«праздничные» среднеазиатские галоши с красной подкладкой и специальные – для женских 

туфелек, ботинки «прощай молодость», резиновые сапожки. 
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В 19 лет моя прабабушка вышла замуж, после войны работала в лесоустроительной 

экспедиции, вместе мужем составляла лесные карты – прадед измерял лес, прабабушка 

картографировала. 

Вклад Тягуновой Тамары Тихоновны в дело Великой победы был важным, я горжусь своей 

прабабушкой. 

Информацию о участников Великой Отечественной войны мы узнавали у родственников и 

через сайты памяти об участниках ВОВ. Информацию о прапрадедушке у нас появилась год назад, а 

прабабушку я застала еще при жизни. Хочется надеяться на то, что очень скоро в базах данных 

появятся новые документы о боевом пути моего прапрадедушки, а также о других славных бойцах, 

принесшим нам Победу, и что их родные смогут больше узнать об их судьбе и жизни, чтобы 

пронести эту память сквозь года к своим потомкам. 
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Изучение общественных настроений дает представление о мотивах поведения и действий 

больших социальных групп и общества в целом в сложных, практически экстремальных условиях 

военных действий. Последнее время возрос научный интерес к изучению общественных настроений 

простых граждан, находящихся в тылу во время Великой Отечественной войны 1941– 1945 гг. 

Проблемные вопросы формирования общественных настроений в период Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов нашли свое отражение в ряде исследований [1; 2; 3; 4; 5]. 

Однако считать эту тему полностью считать раскрытой еще преждевременно. В научный оборот не 

введены исторические источники, отражающие социально-психологическое состояние 

умонастроений у жителей Красноярского края в указанный исторический период, соответственно 

отсутствуют соответствующие научные исследования. 

Кроме того, на наш взгляд, дискуссионным остается вопрос о релевантности различных 

исторических источников, которые могли бы содержать информацию об общественных настроениях 

жителей Красноярского края в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Целью нашего доклада является установить, можно ли считать публикации в газете 

«Красноярский  рабочий» историческими источниками общественных настроений жителей 

Красноярского края в период  Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  

Для достижения поставленной цели нам необходимо было решить следующие задачи: 

– провести анализ публикаций в газете «Красноярский рабочий» за период с июня 1941 по 

май 1945 гг.;  

– установить какие общественные настроения, мысли, выступления жителей Красноярского 

края в исследуемый период нашли свое отражение в публикациях газеты;  

– оценит степень релевантности опубликованных материалов действительным настроения 

жителей Красноярского края изучаемого периода. 

Объектом нашего исследования являются общественные настроения жителей Красноярского 

края в период Великой отечественной войны 1941–1945 гг. 

Предметом исследования нашего исследования является отражение в официальном дискусе 

(публикациях газеты «Красноярский рабочий») общественных настроений жителей Красноярского 

края в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

При подготовке доклада нами были использованы общенаучный метод анализа информации и 

специальные методы исторических исследований: историко-генетический (ретроспективный) и 

проблемно-хронологический методы исследования. 

Электронный архив всех номеров газеты «Красноярский рабочий» за 1941–1945 годы 

позволяет провести сплошное исследование всех публикаций, которые отражают общественные 

настроения жителей Красноярского края, которые они публично выражали на митингах и собраниях 

в трудовых коллективах, на партийных и комсомольских активах и собраниях, публичных 

обращениях и письмах в редакцию. 

В указанный период газета «Красноярский рабочий» выходила ежедневно, правда, 

большинство номеров, начиная с 1942 года, выходили в усеченном формате (две полосы вместо 

четырех), что впрочем, по нашему мнению, не сказалось на объеме публикуемых мнений и 

инициатив жителей Красноярского края в военный период нашей истории. 

Отмечая обширность опубликованного материала, мы должны отметить, что в публикациях 

естественно отсутствуют критические или упаднические настроения, которые в период военного 

времени могли быть расценены как предательство Родины. Критические выступления в газете 

связаны лишь с частными случаями бесхозяйственности, нарушения производственной дисциплины, 

качеством производимой продукции или оказываемых услуг, то есть со всем тем, что должно было 

быть исправлено в рамках существующих политических и общественных отношений. 

В связи с этим, мы можем констатировать, что публикации в газете «Красноярский рабочий» 

нельзя считать полностью релевантными, так как мы не можем судить с полной достоверностью, что 

эти публикации охватывали весь спектр народных умонастроений того периода. 

Наибольший объем опубликованных материалов в газете «Красноярский рабочий», которые 

содержат информацию о настроениях советских граждан пришелся на номера, вышедшие в первые 

дни войны. Так, в номере газеты «Красноярский рабочий» от 24 июня 1941 года, публиковались 

отчеты с митингов трудящихся, которые проходили на предприятиях и в учреждениях Красноярского 

края. Данные отчеты содержали выдержки из выступлений рабочих, служащих, колхозников. 
На митинге рабочих Красноярской обувной фабрики «Спартак» выступил старейший рабочий 

тов. Малахов, который заявил, что у «нас есть армия, которая даст сокрушительный удар 
зарвавшимся фашисткам разбойникам» [6]. На этом же митинге выступил секретарь комсомольской 
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организации тов. Кузаков, который сообщил, что он добровольно идет защищать страну Советов и 
«Дважды краснознаменный ленинско-сталинский комсомол сохранил свои боевые традиции. Он 
будет сражаться также героически, как и в годы гражданской войны» [6]. 

В этом же номере были опубликованы резолюции и выступления с митингов в Красноярской 
почтовой конторе [7], села Березовка Советского района [8], педагогического и студенческого 
коллектива Красноярского пединститута [9], рабочих Судостроительного завода [10] и 
Красноярского ПВРЗ [11], бойцов, командиров, политработников и членов их семей военизированной 
охраны речного транспорта в г. Красноярске [12]. 

Анализ всех этих публикаций показывает, что среди жителей Красноярского края было 
сформировано боевое настроение. Люди верили, что война скоро закончиться, враг в ближайшие дни 
будет отброшен за рубежи Родины и будет бит уже на своей территории. Такие настроения 
поддерживались советской пропагандой. О чем свидетельствует Информационные сообщения 
советского Информбюро той поры [13; 14]. 

Однако, уже к июлю 1941 года общественное мнение было уже не столь оптимистично, 
приходит понимание, что война будет иметь затяжной характер, потребует напряжение всех сил и 
ресурсов. Газета «Красноярский рабочий» начинает поддерживать общественные посылы по 
увеличению производительности труда, сборе средств на нужды фронта. 

В номере газеты от 26 декабря 1942 года публикуются не только публичные обязательства 
краевых колхозников о скорейшем завершении обмолота зерна [15], но и о сборе средств на 
строительства танковых колонн «Красноярский рабочий» и «Красноярский колхозник» [16–19]. 

В дальнейшем газета сосредоточится на опубликовании общественного мнения тех, кто будет 
показывать значительные успехи в обеспечении государственного заказа, будет оказывать иную 
посильную помощь фронту [20]. 

Анализ публикаций в газете «Красноярский рабочий» за период с июня 1941 по май 1945 
годов показал, что газета активно публиковала общественное мнение жителей Красноярского края, 
которые они высказывали публично по вопросам выполнения государственных планов, помощи 
фронту и фронтовикам и членов их семей. 

Публикации в газете «Красноярский рабочий» являются ценным историческим источником 
по отражению в общественном дискусе общественных настроений жителей Красноярского края во 
время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  

При этом, газета «Красноярский рабочий» в силу определенной идеологической и 
пропагандисткой направленности публикаций не может выступать единственным историческим 
источником по изучению общественных настроений в красноярском крае в период Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию роли защитников Брестской крепости в контексте 
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В ночь на 22 июня 1941 года без объявления войны немецкие части вермахта пересекли 

русско-германскую границу и напали на СССР. Одним из первых заслонов на пути фашистов стала 

Брестская крепость. 

Брестская крепость была построена в 1833-1842 годах как часть системы укреплений 

Российской империи. В 1915 году она стала ареной боев Первой мировой войны, а в 1920-х годах 

была передана Польской Республике. С началом Второй мировой войны крепость вновь оказалась в 

центре военных действий, когда 22 июня 1941 года началась операция «Барбаросса». 

Первые бои показали, что немецкие захватчики не намерены жалеть ни советских воинов, ни 

мирное население. По Брестской крепости были выпущены тысячи артиллерийских снарядов. 

Личный состав крепости был за стан врасплох, численность немецких войск превосходила 
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количество защитников, потерявших связь с Большой землей, не хватало питания и боеприпасов. 

Несмотря на все это – гарнизон держался, сражаясь за каждую пядь родной земли.  

Перед началом войны численный состав крепости составлял около 8 тысяч человек. Один 

дивизион противотанковой обороны, один противовоздушной обороны, один артиллерийский полк, 

один разведывательный полк, восемь стрелковых батальонов, части Брестского пограничного отряда 

и 132го батальона войск НКВД. Против них оказалась 17 тысяч солдат из 45-й немецкой пехотной 

дивизии.  

По плану немецкого командования Брестская крепость должна была пасть к полудню 22 

июня. В 3 часа 15 минут утра крепость начала обстреливать артиллерия. При первом обстреле была 

потеряна значительная часть гарнизона, разбомблены водопровод и продовольственные склады. 

Через полчаса начался штурм. В ходе него обороняющиеся были разделены на несколько частей. 

Грамотное сопротивление организовали бойцы на Кобринском и Волынском укреплениях. 

Наступление немцев захлебнулось и более того, в некоторых местах бойцы РККА смогли перейти в 

контрнаступление.  

Однако к концу 24 июня немецкие войска захватили Волынское и Тереспольское укрепления. 

Круговую оборону держали Цитадель и Кобринское укрепление. В последнем командование принял 

майор Гаврилов. Он и еще 4 сотни бойцов ежедневно отбивали до десятка нападений фашистов. Но 

день за днем потери обороняющихся росли. Смерть настигала не только в бою. Ранения (докторов 

почти не осталось), голод, обезвоживание унесли немало жизней красноармейцев. 26 июня пала 

Цитадель. 30го – Восточный форт. Майор Гаврилов с десятком солдат нашли убежище в казематах 

старой крепости, прихватив с собой 4 пулемета.  

Личность Петра Михайловича Гаврилова представляет собой одновременно и типичную 

картину тех времен, и совершенно уникальную. Именно майор Гаврилов считается последним 

защитником Брестской крепости, которого много лет незаслуженно подвергали репрессиям, и лишь в 

1957 году Петр Михайлович получил звание Героя Советского союза.  

Будущий защитник Брестской крепости родился в Альвидино Казанской губернии (ныне 

республика Татарстан) в 1900 году. Воспитывала его только мать, так как глава семьи скончался во 

время беременности сыном. Окончил только 4 класса школы, после чего ушел в батраки. В 1914 году 

подался в Казань, где во время Русской революции активно помогал Советам, а на следующий год 

вступил добровольцем в ряды РККА, сражался против Колчака и Деникина. Именно во времена 

Гражданской войны почувствовал тягу к военной службе и после окончания войны окончательно 

определил свою судьбу. Еще в 1922 году вступил в партию. Через три года окончил пехотную школу 

и женился. Детей в браке не случилось, и супруги Гавриловы приняли решение об усыновлении 

сироты. В 1939 получил диплом об окончании Военной академии. Участвовал в советско-

финляндской войне, после окончания, которой вместе со своим 44-м полком 42-й стрелковой дивизии 

был направлен в Беларусь, в Брест.  

Проявил себя строгим, педантичным, зачастую дотошным командиром, за что был часто не 

любим и подчиненными, и начальством. Говорил прямо, то, что думал. Незадолго до начала войны 

провел несколько разговоров с рядовыми о том, что война скоро настанет, а Гитлер предаст пакт о 

ненападении. За данные разговоры был вынесен на партийное собрание, назначенное на 27 июня.  

22 июня, когда началась бомбардировка Бреста, майор Гаврилов сразу понял, что это война 

постучалась в его дом. Петр попрощался с семьей, велев им спрятаться. Принял решение собрать 

свой полк, однако у главного входа в казармы в городе уже шел бой, а крепость была в кольце. 

Как уже было сказано выше – майор Гаврилов сначала защищал северные ворота 

Кобринского укрепления, а потом принял командование гарнизоном Восточного форта. 29 июня 

фашисты выдвинули ультиматум бойцам Восточного форта. Или они сдают Гаврилова и сдаются 

сами, или их расстреляют прямо в здании из артиллерийских орудий. Но никто даже не подумал 

сдавать командира или пойти в плен. Однако Петр Михайлович принял непростое решение. В 

подвалах фортах укрылось большое количество мирного населения, в основном женщины и дети. Их 

было решено сдать, в надежде, что в плену им сохранят жизнь. Начался обстрел, одна из бомб попала 

в комнату, где был собран боеприпас, который сдетонировал. Это привело к большому взрыву, в 

котором была утрачена большая часть боезапаса. В итоге, началась постепенная осада форта с 

мелкими вылазками и зачастую рукопашными схватками. Даже когда Гаврилов остался один – он 

продолжал сопротивляться. Тяжелораненного, изнуренного голодом и жаждой, его захватили в плен. 

Сменив несколько концлагерей, весной 1945 года был освобожден из лагеря Равенсбрюк. 

Подвергался гонениям из-за нахождения в плену и только вначале 1950-х был полностью 

восстановлен в партии и наградах, после чего и получил медаль «Золотая звезда».   



372 

Кроме Гаврилова важную роль в обороне сыграли такие командиры, как полковник Иван 

Зубач и капитан Алексей Суровцев, которые также вдохновляли своих подчиненных на стойкость. 

Но не только военные защищали пограничный город. Дети встали рядом со взрослыми. 

Юный воспитанник музыкального взвода 44-го стрелкового полка (того самого, где командиром был 

Петр Гаврилов) Владимир Пахомович Казьмин также оставил важный след в обороне Брестской 

крепости. Мальчик родился в 1925 году в Северо-Кавказком крае, в деревне Казьминка (ныне 

Ростовская область), остался сиротой и, как и многие дети в то время, оказался в детском доме. 

Именно там он познакомился с музыкой и духовыми инструментами. Когда 44-й полк базировался на 

Кавказе, несколько детдомовских парней были взяты в воинское подразделение как «сыновья полка». 

Так вместе с остальными Владимир попал на границу Советского союза.  

Несмотря на то, что парню было 15 лет, воевал он наравне с бойцами регулярной армии. 

Сначала в Цитадели, затем на Кобринском укреплении, а в конце в Восточном форте. Был назначен 

командованием в помощь «госпиталю», который представлял собой просто отдельный отсек в 

конюшне, куда стаскивали всех раненых. Также помогал в снабжении форта водой и боеприпасами. 

Это было сопряжено с ежеминутным риском для жизни. Большая часть складов крепости была или 

уничтожена, или захвачена немецкими войсками, а водопровод уничтожен, и что-либо достать было 

крайне сложно. 29 июня, как и многие другие защитники Восточного форта Владимир попал в плен. 

Содержался в лагере 307 в Бяла Подляска откуда бежал. Скрывался на территории Беларуси, был 

пойман, выслан в Германию на принудительные работы, где также несколько раз бежал, в итоге был 

заключен в лагерь для военнопленных, где и встретил победу. За оборону Брестской крепости 

получил награду – орден Красной звезды.  

А что же женщины? Матери, жены, дочери, сестры бойцов и жителей Бреста. Часть из них 

была убита в первые дни войны, попав под шальную пулю. Большая часть попала в плен. Меньшая 

часть осталась с бойцами и огрызалась до последнего. Но даже те, кто сдались в плен, помнили, что 

победа куется каждым человеком каждую минуту. Такой была и Анна Егоровна Скадчикова.  

Анна появилась на свет в 1918 году в Липецкой области, в селе Первая Кривка. Жила как 

обычная советская девушка, вступила в брак с политруком РККА Василием Чекалиным. С ним и 

попала по распределению весной 1941 года в Брестскую крепость. Последний раз обняла мужа 

вечером 21 июня, когда Василий уходил на боевое дежурство.  

Анна Егоровна, как и многие другие женщины пограничья в первые дни войны попала в плен. 

Ее направили работать в местный госпиталь. Однако молодая женщина не упала духом и вступила в 

партизаны и стала связной отряда имени Щорса. Два года Анна успешно водила за нос немцев, но 

летом 1943 года попала в поле подозрений Гестапо. Оставив родных детей у малознакомых людей, 

девушка ушла в лес, к партизанам. Там она и воевала, и лечила до 10 марта 1944 года. За 

полдпольную деятельность была награждена орденом Красной звезды. После окончания войны 

занялась поиском своих детей, которых смогла найти только в 1960-х годах. Наряду с другими 

выжившими защитниками Брестской крепости принимала участие в открытии мемориала в 1971 

году. Оттуда на родину – в Липецкую область – привезла памятные вещи, которые вошли в музейную 

экспозицию.  

Сам же город Брест, был освобожден через 3 года 1 месяц и 1 неделю после начала войны. 

Территория вокруг Брестской крепости была укреплена и представляла важную точку в обороне 

немцев, с минными полями и линиями дотов. Однако за 2 дня город и крепость были взяты. Немцы, в 

отличие от советских людей, не были готовы держаться зубами за каждый кирпич. Вошедшие в 

крепость солдаты РККА увидели руины, которые сами за себя говорили об ожесточенности шедших 

здесь боев в 1941 году. В подвалах и дальних комнатах крепости были найдены выцарапанные и 

выбитые прямо в камне записки защитников. Самая известная «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, 

Родина! 20/VII 1941» была обнаружена гораздо позднее, в 1950-м. Но именно она стала символом 

героизма и беззаветной любви к своей стране каждого защитника Бреста. Постепенно Брестскую 

крепость восстанавливали, убирали руины, откапывали артефакты. Так в 1956 году было найдено 

знамя 393-го зенитного артиллерийского дивизиона, которое зарыли воины, чтобы оно не досталось 

фашистам.  

Сегодня в память о подвиге обороны Брестской крепости сняты фильмы, написаны книги, 

созданы игры. Более двухсот бойцов Брестской крепости удостоены различных наград за подвиг, 

который они совершили, не думая о награде. В 1956 году по открытом небом был открыт Музей 

обороны Брестской крепости, а в 1971 году – полный мемориальный комплекс. Именно Брестская 

крепость уже в первые дни войны подставила подножку всем планам немецкого командования и идее 
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блицкрига. Бойцы Цитадели и Восточного фронта показали КАК будет умирать русский солдат за 

свою землю.  

Подвиг защитников Брестской крепости остается важной страницей в истории Великой 

Отечественной войны. Их самоотверженность и героизм служат примером для будущих поколений. 

Изучение этого события позволяет глубже понять не только военные аспекты, но и человеческие 

ценности, такие как мужество, патриотизм и готовность к самопожертвованию ради защиты своей 

Родины.  
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9 мая 2025 г. мы будем праздновать 80-летие Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне.  К сожалению, уходят из жизни те, кто ковал победу на фронте и в тылу. Как 

вспоминают те, кто жил рядом с победителями, они не любили рассказывать о войне.  Слишком 

тяжелой оказалась фронтовая ноша, слишком много однополчан осталось в братских могилах. 

Главным источником знаний о войне и ее героях стали мемуары участников, произведения поэтов и 

писателей, а также талантливые советские фильмы о войне.  

Как известно, в начале военных действий для информирования населения стали выпускать 

Военные сборники документальных фильмов, которые показывали на фронте и в тылу, как 

самостоятельно, так и перед началом художественных фильмов.  Уже в 1941 г. стали готовить 

подборки короткометражных художественных фильмов, которые объединяли в «Боевые 

киносборники». Первыми из них стали, выпущенные на экран «Подруги, на фронт» и «Чапаев с 

нами».  Сборники высмеивали врагов, показывали героизм бойцов и гражданского населения, они 

вселяли уверенность в победе над немецко–фашистскими захватчиками.  

Первый полнометражный художественный фильм о войне «Она защищает Родину» был снят 

режиссером Ф. М. Эрмлером в 1943 г. Он рассказывал о колхознице Прасковье Ульяновой, у которой уже 

в первые дни войны от рук фашистов погибли муж и сын. Она жертвовала своей жизнью ради победы, 

она создала партизанский отряд, который бил врага, поднимал население на борьбу с фашистами, вселял 

веру в победу. Главную героиню фильма сыграла профессиональная актриса Вера Петровна Марецкая, 
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которая в начале войны вместе с другими артистами была направлена в Алма-Ату для работы на 

созданной там Центральной объединенной киностудией художественных фильмов [7]. 

В том же 1943 г. на другой, Ташкентской киностудии режиссер Леонид Луков снял фильм 

«Два бойца» о боевой дружбе Аркадия Дзюбина, сварщика из Одессы и уральского сталевара Саши 

Свинцова. Дзюбина играл профессиональный артист и исполнитель Марк Бернес, который был 

исполнителем песен «Шаланды полные кефали», «Путь - дорожка фронтовая». Сашу Свинцова играл, 

известный к этому времени по многим фильмам Борис Федорович Андреев, которому во время 

войны довелось работать на тыловых Казахской, Туркменской, Таджикской и Тбилисской 

киностудиях [3].  

Фильмы с участием известных и любимых зрителями артистов, которые посвятили свой 

талант победе над врагом, тепло были приняты на фронте и в тылу. В годы войны было снято еще 

несколько фильмов.  

После войны друг за другом вышли два комедийных фильма о войне. В 1946 г. в прокат 

вышел фильм режиссера Семена Тимошенко «Небесный тихоход» о войне и о том, что война, на 

которой в авиации сражались и мужчины, и женщины, не отменила   великое чувство любви. Герои 

фильма дали клятву не влюбляться до конца войны, но влюбились. Им судьба определила со 

временем создать семьи, рожать детей и восстанавливать страну. В фильме также снимались 

профессиональные актеры, среди них был известный к тому времени артист Николай Афанасьевич 

Крючков, которому военкомат отказал в призыве, и он на протяжении войны колесил по фронтам, 

выступая в составе концертных бригад, неоднократно оказывался под обстрелами, во время которых 

терял своих коллег по артистическому цеху [5]. 

В 1946 г. режиссером Михаилом Жаровым был снят фильм «Беспокойное хозяйство» о 

ложном аэродроме, который должен был во время Великой Отечественной войны провоцировать 

немецкие бомбардировщики использовать боекомплект на «уничтожение» ложных целей. М. Жаров 

сыграл роль начальника ложного аэродрома старшины Семибаба. А известная актриса Людмила 

Васильевна Целиковская сыграла ефрейтора Тоню, которая разоблачила немецкого шпиона, вызвала 

восхищение у французских летчиков эскадрильи «Нормандия - Неман» и влюбилась в своего 

сослуживца рядового Огурцова.  

Этот фильм был подвигнут критике за чрезмерную комедийность и легкомысленность. Но 

киновед А. В. Федоров отмечал, что, получая «глубину и содержательность» на фронте и в тылу, 

зрители мечтали хоть на пару часов отвлечься от тяжелого быта и мрачных мыслей. И подобные 

музыкальные комедии для многих выполняли психотерапевтическую роль [4].  

Фильмов о войне в послевоенный период снималось много. Я, к сожалению, смогла 

посмотреть только некоторые из них. В частности, на экраны в 1959 г. вышел фильм «Баллада о 

солдате», в котором молодой солдат Алеша Скворцов за подбитые им немецкие танки получил 

отпуск на шесть дней для поездки домой. Это фильм о героизме, проблемах, связанных с поездкой по 

железной дороге в годы войны, жизнью в тылу и о любви к случайной попутчице девушке Шуре. Он 

лишь успел обнять мать и, заскочив на кузов грузовика, поехал обратно, поехал на фронт. Зрителям 

оставалось надеяться, что Леша, как их отцы, мужья и сыновья после победы вернется домой.  

Исполнял роль Алеши молодой актер Владимир Ивашов. Но режиссер фильма Григорий 

Наумович Чухрай во время Великой Отечественной войны служил в воздушно-десантных частях на 

Южном, Сталинградском, Донском, Украинском фронтах, знал войну не по чужим рассказам [1].  

Снятый в том же году режиссером Сергеем Федоровичем Бондарчуком фильм «Судьба 

человека» по рассказу Михаила Шолохова рассказывал о судьбе шофера Андрея Соколова, 

попавшего в плен. После войны он узнал о гибели своего сына, и назвал сыном мальчика, у которого 

погибли родители. Судьба связала жизнь двух людей, которых обездолила война и дала им надежду 

на то, что они сумеют обустроиться в мирной жизни.  Андрея Соколова сыграл сам Сергей 

Бондарчук, который участвовал в битвах за Кавказ, за Сталинград, принимал участие в операции 

«Уран» [2]. 

Сильные впечатления у меня возникли при просмотре снятого в 1964 г. Александром 

Столпером по  роману Константина Симонова фильма «Живые и мертвые». Фильм с суровым 

реализмом показывает все тяготы и потери первого года войны, когда боевое подразделение под 

руководством комбрига Серпилина вынуждено было отступать. Комбрига играл Анатолий 

Дмитриевич Папанов, который командовал взводом зенитной артиллерии и был комиссован из армии 

в связи с тяжелым ранением. Политрука Синцова играл Кирилл Юрьевич Лавров, который в 1943 г. 

добровольцем ушел в армию [6].  
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Фильмы с участием актеров-фронтовиков отличались искренностью, откровенностью и 

мудростью людей, которые на себе вынесли ношу войны, а после ее окончания несли людям светлый 

облик воина – освободителя и гражданина – созидателя. 

Судя по справочным материалам к числу шедевров кино о войне, можно отнести «Летят 

журавли (1957 г.)», «Отец солдата (1964 г.)», «Хроника пикирующего бомбардировщика (1967 г.)», 

«На войне как на войне (1968 г.)», «А зори здесь тихие (1972 г.)»,  «В бой идут одни старики (1974 

г.)» и многие другие. Легендой советского кино о войне стал фильм – эпопея по одноименному 

рассказу М. Шолохова «Они сражались за Родину». Его снимал фронтовик Сергей Юрьевич 

Бондарчук. В нем снимались фронтовики Юрий Никулин, Иннокентий Смоктуновский, Алексей 

Ванин, Николай Волков. Это был мощный по воздействию на зрителя фильм, который показывал, что 

защита Отечества, это тяжелая работа, что победа зависела от каждого бойца, его 

самоотверженности, самопожертвования, взаимопомощи и понимания, что от тебя зависит судьба 

твоих родных и всей страны.  

В заключение считаю нужным сказать, что актеры - фронтовики не только несли людям 

правду о войне, они создавали талантливое послевоенное советское кино, которое пользовалось 

любовью не только в СССР, но и во многих странах мира.   

Хотелось бы напомнить, что фронтовиками были такие известные артисты советского и 

российского кино как Владимир Павлович Басов, Сергей Федорович Бондарчук, Элина Авраамова 

Быстрицкая, Леонид Иович Гайдай, Владимир Терентьевич Кашпур, Павел Борисович Луспекаев, 

Анатолий Дмитриевич Папанов, Михаил Иванович Пуговкин, Алексей Макарович Смирнов, 

Владимир Абрамович Этуш и многие другие деятели нашего театра и кино. Спасибо им за победу и 

за их творчество. 

Мое общение со своими сверстниками показало, что, в большинстве своем, они почти ничего 

не знают о советском военном кино про подвиг народа в Великой Отечественной войне. И показ 

таких фильмов не только по телевидению, но и на занятиях по истории, на мероприятиях, 

посвященных 80-летию победы, мог бы стать серьезным вкладом в формирование патриотизма.  
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Аннотация. В статье говорится о том, что блокада Ленинграда, трагический эпизод Великой 

Отечественной войны, и по сей день остается предметом острых дискуссий, касающихся различных 

аспектов этого периода. Спустя десятилетия, вопросы о причинах, ходе событий и последствиях 

блокады по-прежнему вызывают споры в историческом сообществе и обществе в целом. Тяжелейшие 

и драматические условия жизни, в которых оказались ленинградцы, отразились не только на их 

физическом состоянии, но и на моральном облике города, породив множество сложных этических 

дилемм и вопросов. Блокада Ленинграда является одной из самых трагичных и в тоже время 

героических страниц Великой Отечественной войны. Трагедией, подобнох той, что пережил город в 

1941-1944 г., в мире не было. За 872 дня блокады погибло и умерло от голода 1 млн 200 тыс. человек. 

Но город выстоял и не сдался. Несмотря на то, что свидетелей тех страшных дней уже почти не 

осталось, их дети, внуки правнуки хранят память о великой трагедии. Эти события постепенно 

переходят из живой памяти в историю и любые свидетельства о них важны. 

Ключевые слова: блокада, Ленинград, «дорога жизни», Великая Отечественная война, 900 дней 

 

Тема Великой Отечественной войны никогда не потеряет значимости, а героическая оборона 

Ленинграда составляет одну из ярких страниц в истории нашей Родины. 

Когда в 1941 г. фашистская Германия напала на СССР, советскому руководству стало ясно, 

что Ленинград рано или поздно окажется одной из ключевых фигур в немецко-советском 

противостоянии. 

В связи с этим власти распорядились эвакуировать город, для чего требовалось вывезти всех 

его жителей, предприятия, военную технику и предметы искусства. Однако на блокаду Ленинграда 

никто не рассчитывал. 

Сколько нужно было выстрадать, пропустить сквозь себя блокадного горя, женской тоски, 

ленинградской надежды, ожидания. 

Москва и Ленинград обреклись на полное уничтожение – вместе с жителями. С этого и 

должно было начаться то, что Гитлер имел в виду: «Разгромить русских как народ». 

С сентября 1941 г. началась почти 900-дневная блокада Ленинграда. В осажденном городе 

остались 2 млн 544 тыс. гражданского населения, в том числе свыше 100 тыс. беженцев из 

Прибалтики, Карелии и Ленинградской области. Вместе с жителями пригородных районов в кольце 

блокады оказались 2 млн 887 тыс. человек, из них не менее 1 млн 200 тыс. нетрудоспособного 

населения, в том числе около 400 тыс. детей. 

Да, ленинградец блокаду переносил изо дня в день с трагической стойкостью, достоинством. 

С тем же достоинством долгие годы удерживал, сохранял в себе обжигающую правду о пережитом. 

Люди не только голодали, не только умирали, не только преодолевали страдания – они еще и 

действовали. Они работали, они помогали воевать, они спасали, обслуживали других, кто-то снабжал 

ленинградцев топливом, кто-то собирал детей, организовывал больницы, стационары, обеспечивал 

работу заводов, фабрик. 

Каждое движение происходило замедленно. Медленно поднимались руки, медленно 

шевелились пальцы. Никто не бегал, ходили медленно. С трудом поднимали ноги.  

По известной статистике Великая Отечественная война унесла около 27 млн. жизней граждан 

Советского Союза. Из них около 10 млн. – солдаты, остальные – старики, женщины, дети. Но 

статистика молчит о том, сколько детей погибло в годы Великой Отечественной войны. Таких 

данных просто нет. Война искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и радостное детство. 
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Дети войны, как могли, приближали Победу в меру своих, хоть и маленьких, хоть и слабых, сил. Они 

хлебнули горя полной чашей, может быть, слишком большой для маленького человека, ведь начало 

войны совпало для них с началом жизни… Сколько их было угнано на чужбину… Сколько убито 

нерожденными… 

Сотни тысяч мальчишек и девчонок в годы Великой Отечественной шли в военкоматы, 

прибавляли себе год-два и уходили защищать Родину, многие погибали за нее. Дети войны зачастую 

натерпелись от нее не меньше, чем бойцы на фронте. Попранное войной детство, страдания, голод, 

смерть рано сделали ребятишек взрослыми, воспитав в них недетскую силу духа, смелость, 

способность к самопожертвованию, к подвигу во имя Родины, во имя Победы. Дети воевали наравне 

со взрослыми и в действующей армии, и в партизанских отрядах. И это были не единичные случаи. 

Таких ребят, по данным советских источников, во время Великой Отечественной войны были 

десятки тысячи. 

Молодежь Ленинграда во время блокады внесла значительный вклад в поддержание 

обороноспособности города. Молодые люди, несмотря на голод и холод, продолжали трудиться на 

заводах, создавая оружие и боеприпасы для фронта. К концу блокады на некоторых предприятиях 

количество работников до 18 лет составляло до 60–70% от общего числа рабочих 

12 сентября 1941 года открылась Дорога жизни – единственная магистраль, связывающая 

осажденный город со страной. По ней в город доставили около 1 миллиона 615 тысяч тонн грузов – 

продовольствия, горючего и одежды. За время блокады по трассе через Ладогу из Ленинграда 

эвакуировали более миллиона человек.  

«Дорога жизни» – это единственный путь, соединявший осажденный Ленинград с Большой 

землей во время блокады. По ней Ленинград снабжался продовольствием, топливом и боеприпасами, 

а также по ней вывозили раненых и больных ленинградцев и привозили пополнение сражающимся 

войскам.   

Маршрут проходил через Ладожское озеро. Летом, в период навигации, передвижение 

осуществлялось на кораблях по воде, зимой – по льду Ладоги. Автомобильный маршрут по льду 

озера растянулся примерно на 30 километров.   

«Дорога жизни» действовала с 22 ноября 1941 года до окончательного снятия блокады в 

январе 1944 года. 

Эти почти 900 блокадных дней были нелегким испытанием для жителей Ленинграда. Они 

героически пережили горе, которое обрушилось внезапно. Но, несмотря ни на что, они не только 

сумели выдержать все тягости и невзгоды блокады, но даже активно помогали нашим войскам в 

борьбе против фашистских захватчиков. Блокада стала самой кровопролитной в истории 

человечества: от голода и обстрелов погибло не менее одного миллиона человек. Подвиг защитников 

города был высоко оценен: свыше 350 тысяч солдат, офицеров и генералов Ленинградского фронта 

были награждены орденами и медалями, 226 из них присвоено звание Героя Советского Союза.  

Около 1,5 млн человек были награждены медалью «За оборону Ленинграда». В память о 

массовом героизме участников обороны установлены обелиск «Городу-герою Ленинграду» на 

площади Восстания, «Монумент героическим защитникам Ленинграда» на площади Победы, обелиск 

«Разорванное кольцо» рядом с музеем «Дорога жизни» близ Ладожского озера, а также памятник 

«Мать-Родина» на Пискаревском кладбище, где покоится прах погибших и умерших от голода 

ленинградцев. 
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Аннотация. В статье рассматривает состояние российской армии накануне Первой мировой войны. 

Авторами проанализировано текущее состояние обеспеченности военными и экономическими 

ресурсами русской армии и ее потенциальные возможности для ведения войны. Отмечается, что 

накануне Первой мировой войны в русской армии происходили процессы реорганизации и 

перевооружения, в частности в артиллерийских войсках. Однако, начавшаяся Первая мировая война 

затормозила названные процессы и привела к возрастанию зависимости русской армии от помощи 

союзников. 
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Первую мировую войну можно рассматривать как первый в мире глобальный конфликт. Эта 

война не только перекроила политическую карту Европы, но и заложила новый миропорядок, 

который со временем привел к более масштабному конфликту. Изучение событий Первой мировой 

войны, ее причин и последствий еще долгое время будет оставаться очень актуальным, особенно в 

связи с событиями, происходящими в наши дни. Одной из причин войны стала гонка вооружений. 

Хотя это понятие и не применяется в данному периоду, но факт остается непреложным. Все 

европейские страны в последней трети XIX в. наращивали вооружение армии и флота, вводили в 

оборот новое оружие и т.д. Все это в конечном итоге не могло не привести к военному конфликту. 

Восприятие событий Первой мировой войны невозможно без анализа готовности стран-

участниц войны в военном и экономическом плане к ее ведению. Именно это историческое событие 

практически впервые в истории поставило вопрос о состоянии военно-экономической безопасности 

страны и механизмах ее укрепления. К тому же, Первая мировая война отличалась от всех 

предшествующих войн не только своим масштабом, но и использованным вооружением.  

В рамках данной работы мы проанализируем состояние военно-экономической безопасности 

России накануне Первой мировой войны и попытаемся оценить ее уровень в сравнении с другими 

странами Антанты. Для этого необходимо рассмотреть состояние военно-промышленного комплекса 

России в конце XIX - начале XX вв., выявить, как осуществлялось обеспечение русской армии 

накануне Первой мировой войны и каковым было соотношение отечественного и зарубежного 

вооружения в составе армии в названный период. Соответственно объектом исследования становится 

состояние русской армии накануне Первой мировой войны.  

Историческая наука располагает обширным набором методов для проведения научных 

исследований. В рамках выбранной нами темы мы будем использовать такие методы как 

хронологический, сравнительно-исторический, системный и статистический. Каждый из этих 

методов позволяет выявить наиболее сущностные моменты исследуемого вопроса. Посредством 

хронологического метода изучаемые факты выстраиваются в хронологическом порядке, что 

позволяет выявить причинно-следственные связи между событиями, например начало 

перевооружения русской армии начинается после поражения в русско-японской войне. Сравнительно-

исторический метод используется для анализа уровня военно-экономической безопасности как 

России, так и стран Антанты, что позволяет выявить общие проблемы, которые существовали у 

названных стран в этом вопросе. Применение системного метода позволяет рассматривать 

происходящие процессы в совокупности, т.е. возрастание численности вооружение нельзя 

рассматривать в отрыве от обостряющихся причин Первой мировой войны. Также не последнюю 
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роль играет использование статистического метода, который предполагает обработку количественных 

данных, особенно при оценке состояния показателей военно-экономического комплекса страны. 

Изучение и анализ событий Первой мировой войны начинается практически сразу после ее 

начала. Воюющими странами издаются так называемые «цветные» книги, содержащие подборку 

дипломатических документов, где каждая из сторон стремилась представить виновником войны своих 

противников. Эти книги стали основой для последующих исследований различных аспектов как 

довоенной политики европейских стран, так и международных отношений в годы войны. Работы 

современников Первой мировой войны и ее участников носили по большей мере публицистический 

характер, поэтому большая часть из них рассматривается как исторический источник [4]. 

С момента окончания войны в 1918 году, рассекречивания большинства дипломатических 

материалов [7] расширяется круг исследуемых проблем Первой мировой войны, возникает множество 

подходов и историографических школ, объясняющих данных процесс. 

Для анализа военно-экономической безопасности данного периода большое значение имеет 

изучение работ офицеров, участников Первой мировой войны, впоследствии перешедших на сторону 

правительства большевиков. В первую очередь необходимо остановить внимание на работе 

Зайончковского А.М., в которой автор рассматривает готовность стран к войне, отражая тем самым 

состояние военно-экономической безопасности. Также автором проанализированы планы Антанты и 

Тройственного союза. Не оставлены без внимание и новые веяния в стратегии и тактике ведения 

войны. В работе А.М. Зайончковского были заложены фактологическая и методологическая основы 

изучения Первой мировой войны [6]. В целом, для первого десятилетия после ее окончания, было 

характерно военно-историческое направление в отечественной историографии.  

В тоже время в практически не было работ, непосредственно посвященных обеспечению 

военно-экономической безопасности страны, ни среди русских и советских историков, ни среди 

зарубежных. Однако, здесь следует выделить работу Н.М. Ясного, где автор рассматривал создание и 

функционирование различных продовольственных органов, связанных со снабжением армии и 

крупных городов, а также работу М.И. Туган-Барановского, который проанализировал взаимосвязь 

состояния экономики царской России и Первой мировой войны [12]. 

На советскую историографию 20-х – начала 40-х годов ХХ в. наложила отпечаток точка 

зрения М.Н. Покровского, который считал, что Россия вступила в войну из-за своей 

полуколониальной зависимости от стран Антанты, т.е. Англии и Франции. К тому же, по его точке 

зрения, именно Россия и ее союзники были главными виновниками в развязывании Первой мировой 

войны. Хотя в 30-е годы школа М.Н. Покровского подверглась критике и была разгромлена, причины 

участия России в первой мировой войне оставались неизменными [10]. 

В этот же период появляются работы, представляющие интерес для данного исследования и 

касающиеся военно-промышленной сферы царской России. Например, в работе А.А. Маниковского 

рассматривает состояние русской артиллерии накануне Первой мировой войны, показано как 

формировались запасы боеприпасов и какие виды орудий и в каком количестве имелись у Российской 

империи в тот период. К тому же, автор затрагивает вопрос о роли иностранных поставок для 

комплектования артиллерийских войск. Схожие вопросы рассмотрены и в работах Н. Козлова и 

Е.З. Барсукова [1]. 

В 30-е годы интерес к событиям Первой мировой войны вновь возрастает, что было 

обусловлено геополитической обстановкой, сложившейся в странах Европы в названные годы. Во 

второй половине 30-х годов становилось очевидно, что новый конфликт неизбежен, поэтому вновь на 

повестку дня встают вопросы связанные с экономическими и военными аспектами войны. Советские 

историки и военные специалисты вновь обращаются к опыту Первой мировой войны. Для военных 

специалистов на первый план выходили вопросы стратегии и тактики ведения боевых действий, 

например работа Меликова В. «Проблема стратегического развертывания». В работах, изданных во 

второй половине 30-х гг., начинает уделяться внимание материально-техническому снабжению и 

боевому обеспечению русской армии в контексте отдельных военных операций. 

В послевоенные годы научный интерес к Первой мировой войне падает, и ее изучение 

начинает носить чисто академический характер. Продолжается публикация документов, связанных с 

Первой мировой войной, переводятся иностранные источники, например воспоминания Д. Ллойд 

Джорджа [8]. В этих мемуарах впервые прослеживается точка зрения, что в разжигании Первой 

мировой войны виноваты все. Это в дальнейшем и определило отношение к войне как к 

империалистической. Также в 60-80-е гг. появляются новые работы, отражающие влияние войны на 

состояние экономики России и анализирующие причины формирования государственно-

монополистического капитализма. Новое проявление интереса к событиям первой мировой войны 
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связано со столетие со дня ее начала. Появляются крупные работы как в отечественной, так и в 

зарубежной истории. Фокус внимания смещается на гуманитарные проблемы войны. Таким образом, 

анализ историографии Первой мировой войны показал, что данное историческое событие вызывало и 

продолжает вызывать интерес со стороны исследователей, что позволяет устранить все «белые 

пятна». 

В рамках проведенного исследования в центр нашего внимания была поставлена проблема 

обеспечения военно-экономической безопасности государства на примере Российской империи в 

начале ХХ в. Хронологические рамки исследования охватывают период с окончания русско-японской 

войны до 1914 г. Выбор этого периода обусловлен тем, что Россия проиграла русско-японскую войну 

и одной из причин поражения стала слабая материально-техническая обеспеченность армии. 

Русско-японская война и поражение в ней самым негативным образом сказалась на 

вооруженных силах Российской империи. Уничтожение большей части морского флота, привело к 

тому, что тихоокеанское побережье и Балтика оказались фактически без защиты. Были полностью 

израсходованы материально-технические запасы сухопутной армии. По оценкам экспертов, 

поражение в русско-японской войне привело к утрате боеспособности армии на несколько лет. Все 

это показало необходимость скорейшей реорганизации армии и всего военно-промышленного блока 

Российской империи [2].  

Однако при всей очевидной необходимость реорганизационных мероприятий, русская армия 

столкнулась с рядом проблем. Накануне Первой мировой войны не смогли выработать единый план 

обороны государства, не было согласованности в деятельности Военного и Морского министерства и 

т.д. Намного лучше обстояло дело с финансированием реорганизационных мероприятий, особенно за 

два года до начала Первой мировой войны. Только за 1913 г. на армию было израсходовано более 

100 млн рублей. Незадолго до начала войны была разработана Большая военная программа, 

рассчитанная на 5 лет, т.е. Российская империя могла быть готова к войне только к 1918 г. На практике 

из предложенных программой мероприятий ничего не было сделано, что было связано с низким 

военно-промышленным потенциалом России, где отсутствовал ряд отраслей военного производства, 

такие как автомобилестроение, авиастроение, производство минометов и бомбометов. Таким образом, 

царская Россия по многим видам военной продукции зависела от заграницы. При этом, численность 

русской армии мирного времени равнялась совокупной численности армий Германии и Австро-

Венгрии. 

Материально-техническое обеспечение русской армии отставало от других европейских 

армий накануне войны. Большое место в армии занимала кавалерия, причем ее преобладание 

сохранялась впоследствии и в Красной армии. Практически не были развиты и инженерные войска, 

что также негативно сказалось на тактике ведения военных действий в годы Первой мировой войны. 

Занимая второе место в мире по числу самолетов, Российская империя не производила свои 

собственные самолеты. Имелись недостатки и в артиллерийском обеспечении: Россия насчитывала 12 

гаубиц, в то время как Германия 34, в то время как соотношение общего числа орудий было 108 

против 160. Значительно заниженными оказались и мобилизационные ресурсы русской армии: 

имеющийся запас винтовок в 4,3 млн. шт. смог покрыть только общую мобилизацию, а через три 

месяца после начала войны их недостаток был более 870 тыс. шт. Не лучше ситуация была с 

патронами [9]. 

Таким образом, несмотря на все трудности с реорганизацией к началу Первой мировой войны 

Россия подошла примерно с равными силами, что и страны Тройственного союза. Проведенные 

мероприятия смогли улучшить не только материально-техническую базу армии, но поднять 

боеспособность по сравнению с русско-японской войной. Возможно, именно это привело к тому, что 

германский Генштаб несколько переоценивал возможности русской армии в случае начала войны. 

Поражение страны в русско-японской войне показало необходимость не только перестройки 

русской армии, но и изменение концепции военно-экономической безопасности страны. В первую 

очередь это касалось организации боевого снабжения армии и тыла. Частичная реорганизация армии 

заканчивается в 1910 г., но еще оставался не решенным ряд проблем, связанных с перевооружением 

армии. Решение вопросов боевого обеспечение армии в сфере артиллерии и боеприпасов возлагалось 

на Главное артиллерийское управление, образованное еще в 1862 г. Большинство современников 

отмечало, что деятельность этого органа власти отличалась медлительностью и это не могло не 

влиять на уровень военной безопасности страны. По большей части медлительность в работе 

Главного артиллерийского управления заключалась в бюрократических проволочках как в самом ГАУ, 

так и в следствии, неправильного распределения заказов между казенными и частными заводами. В 

тоже время на низком уровне оставалось и кадровое обеспечение артиллерийского ведомства, что 
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отмечал в своих выступлениях лидер октябристской партии А.И. Гучков [Цит. по 7, c.17]. «Надо 

знать, какими сложными путями проходят малейшие вопросы в ГАУ, особенно сколь-нибудь новые и 

свежие идеи, в каких лабиринтах делопроизводств они запираются, как нужны недели, месяцы для 

такого рода операций, которые в любом сколь-нибудь благополучном частном предприятии кончились 

бы в течение если не часов, то дней» [Цит. по 7, c.19]. 

Еще одной негативной особенностью деятельности по боевому обеспечению армии была 

оторванность военных испытаний от реального положения вещей в армии. Во время испытаний не 

всегда можно было выявить слабые стороны испытуемого орудия, а сами испытания носили 

односторонний характер.  

Негативные стороны в состоянии российской обороноспособности накануне Первой мировой 

войны отмечала и думская комиссия. В частности, были выделены следующие проблемы: 

- медлительность в расширении материальной части армии, несмотря на выделяемые 

средства; 

- распределение заказов между казенными и частными заводами, не учитывающее мощности 

предприятий; 

- неподготовленность российской промышленности к некоторым видам военного 

производства; 

- продолжительность предварительных испытаний орудий и боеприпасов; 

- уровень компетенции членов Главного артиллерийского управления и бюрократизация [13]. 

По итогам русско-японской войны еще в 1905 г. была создана Артиллерийская комиссия 

(Артком), которая признала необходимость объявления конкурса на разработку новых осадных 

орудий, как среди русских, так и среди европейских производителей. К тому же, наряду с нехваткой 

артиллерии наблюдалась и нехватка снарядов, особенно крупного калибра. Поэтому было отправлено 

несколько делегаций на иностранные заводы, в первую очередь в Германию (заводы Крупа и 

Шнейдера) для изучения новых образцов вооружения. После анализа предлагаемых артиллерийских 

систем, выбор был сделан в пользу орудий Шнейдера.  

Обращение к иностранным заводам было связано с тем, что русская артиллерия по ряду 

показателей отставала от европейской. В таблице 1. приведены характеристики артиллерии 

европейских стран (Германия, Австро-Венгрия, Франция).  

 

Таблица 1 – Характеристика артиллерийского вооружения ведущих европейских стран 

 накануне Первой мировой войны 

 
Характеристика Германия Австро-Венгрия Франция 

Вес орудия (самое легкое) 

5-см пушка на 

бронированном лафете 

143 кг 

9-см полевая пушка 487 

кг 

155-мм короткая пушка 

102,5 кг 

Вес орудия (самое 

тяжелое) 

15-см длинная пушка 

3365 кг 

15-см осадная пушка 

3200 кг 
220-мм пушка 6030 кг 

Дальность стрельбы 13-см пушка, 14 000  м 
15-см осадная пушка 

8500 м 
220-мм пушка 10 000 м 

Скорость снаряда 13-см пушка 695 м/сек. 
15-см осадная пушка 484 

м/сек 

155-мм пушка 469 

м/сек 

Вес снаряда От 1,67 до 119 кг От 33 гр до 133 кг От 20,35 кг до 118 кг 

 

Приведенные в таблице данные сделаны на основании результатов деятельности Арткома. 

Основной вывод, к какому пришла комиссия, сводился к тому, что Россия постоянно запаздывала с 

улучшениями, при этом идеи, которые зарождались в России, воплощались заводами европейских 

стран. 

Российская артиллерия уступала по всем показателям, представленным в таблице. Например, 

дальность стрельбы у российской артиллерии была 7500 м., уступая даже австрийцам. Также на 

низком уровне была и скорострельность стрельбы. Осадная артиллерия в русской армии была 

преимущественно зарубежной, т.к. в этом плане русская артиллерия не могла не только обеспечить 

дальность стрельбы, но и необходимый калибр. Однако, военные заказы на данный вид вооружения, 

сделанные в 1913 г. должны были поступить в армию только в 1915 г. Причем, начавшаяся война 

сократила количество поставок иностранного вооружения в страну. Еще до начала войны в русской 

армии осознавали необходимость увеличения калибра артиллерии и веса снарядов, но конкретных 

действий в их развитии не предпринималось [9].  
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Расчет запасов составлялся исходя их штатного расписания и мобилизационного расписания 

войск. Однако работа по составлению табелей шла крайне медленно, что негативно сказывалось на 

общем состоянии боеготовности русской армии. Запасы делились на две основные категории: 

чрезвычайные запасы и запасы военного времени. Чрезвычайный запас включал в себя старое 

вооружение, которое было заменено новыми образцами, и мог использоваться при формировании 

новых военных частей. Запасы военного времени напротив, включали готовое к немедленному 

применению артиллерийское имущество, использовать которое можно было только в военное время. 

На общее состояние военно-экономической безопасности страны накладывали свой отпечаток 

взаимоотношения военных структур с другими ведомствами. Наиболее проблемным участком было 

отношение ГАУ с финансовыми ведомствами. Например, когда была принята программа по усилению 

артиллерийского обеспечения армии, то деньги начали поступать только в июне 1914 г., т.е. за месяц 

до начала войны. До этого, все ходатайства ГАУ, начатые еще в 1905 г. оставались безрезультатными.  

Наиболее ярко это положение дел иллюстрирует высказывание А.И. Гучкова, что «тот строй, 

который мы называем бюрократическим, может быть, нигде не свил себе такого прочного гнезда, как 

в нашем военном ведомстве». Перечисляя нужды русской армии, Гучков констатировал, что на ее 

перевооружение потребуется десятки миллионов, но в тоже время он пишет, что «Можем ли мы 

ожидать, что тот поворотный пункт, к которому мы пришли будет правильно оценен военным 

ведомством? С грустью мы должны признать наше глубокое сомнение в этом» [Цит. по 7, с. 46].  

Таким образом, военно-экономическая безопасность страны накануне Первой мировой войны 

обеспечивалась ненадлежащим образом. Об этом свидетельствует и чрезмерная бюрократизация 

военной машины и общее состояние российской промышленности накануне войны. История ХХ века, 

прошедшие мировые войны показали возрастающую роль экономики в обеспечении национальной 

безопасности страны. Мировые войны потребовали выделения больших ресурсов, в том числе не 

только материальных, но и человеческих. В конечном итоге, потребовалась мобилизация всего 

экономического потенциала страны. Уроки Первой мировой войны привели к образованию постоянно 

функционирующим секторам военной экономики, а после Второй мировой войны началась гонка 

вооружений, когда научно-технический прогресс был подчинен именно военным целям. Менялись 

требования к качественным и количественным показателям военно-экономического потенциала и 

производимой военной продукции. Оборонные интересы государств постоянно требовали и 

продолжают требовать теоретического обоснования особенностей в развитии военной экономики. 
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Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ броневых характеристик советского 

танка Т-34 и немецкого танка Panzerkampfwagen Panther, использовавшихся в ходе Великой 

Отечественной войны. Основное внимание уделяется структуре и материалам брони, а также их 

эффективности в боевых условиях. Результаты исследования подчеркивают важность броневой 

защиты в танковом бою и способствуют более глубокому пониманию танковой войны в контексте 

Второй мировой войны. 
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В годы Великой Отечественной войны велись очень тяжелые и кровопролитные битвы. В них 

участвовала пехота, самолеты, танки, артиллерия, военно-морской флот. Основной темой нашей 

исследования стали танки, а в частности их бронирование. Было решено сравнить два ключевых 

танка противоборствующих сторон: Т–34 – 85 образца 1944 года и Panzerkampfwagen V Panther  

Ausführung G (ранний), то есть танк 5я Пантера версия Г. 

Танк Т-34-85 образца 1944 года является одним из самых известных и значимых советских 

танков Второй мировой войны. Он стал результатом эволюции предыдущих моделей Т-34 и был 

разработан для повышения огневой мощи и защиты. В таблице ниже (Таблица 1) представлены 

ключевые характеристики бронирования танка, что позволяет лучше понять его защитные 

способности. 

Лобовая часть танка была наиболее защищенной, с толщиной брони в 90 мм. Угол наклона 

брони увеличивал ее эффективность, так как снаряды, попадая под углом, имели меньшую 

вероятность пробить броню. Это обеспечивало защиту от большинства противотанковых средств 

того времени. Боковая броня имела толщину 45 мм и была расположена вертикально. Хотя она была 

менее защищенной по сравнению с лобовой броней, она все же обеспечивала достаточную защиту от 

стрелкового оружия и некоторых противотанковых снарядов. Задняя часть танка также имела 45 мм 

брони. Хотя задняя броня была менее критичной в бою, она все же играла важную роль в общей 

защите танка, особенно в случае атак с тыла. Корма танка, как и задняя броня, имела толщину 45 мм. 

Это обеспечивало защиту от атак сзади, что было особенно важно в условиях боя, когда танки могли 

подвергаться огню с флангов или с тыла. Днище танка имело толщину 30 мм. Эта часть была менее 

защищенной, так как танки часто подвергались угрозе от мин и фугасных снарядов, что делало 

днище уязвимым. Крыша танка имела толщину 20 мм. Она обеспечивала защиту от осколков и 

некоторых видов снарядов, но была наиболее уязвимой частью танка, особенно от авиационных бомб 

и артиллерийских снарядов. 

  



384 

Таблица 1 – Бронирование танка Т-34 – 85 образца 1944 года 

 

Часть танка Толщина брони, мм Угол наклона, град. 

Лоб (верх) 45 60 

Лоб (низ) 45 60 

Борт корпуса (верх) 45 40 

Борт корпуса (низ) 45 0 

Корма корпуса (верх) 45 48 

Корма корпуса (низ) 45 45 

Днище 20 – 

Крыша корпуса 20 – 

Лоб башни 90 – 

Маска орудия 40 – 

Борт башни 75 20 

Корма башни 52 10 

Крыша башни 15-20  

 

Бронирование танка Т-34-85 образца 1944 года было тщательно спроектировано, чтобы 

обеспечить максимальную защиту при минимальном весе. Это позволило танку сохранять высокую 

маневренность и скорость, что было критически важно на поле боя. Т-34-85 стал символом советской 

бронетанковой мощи и сыграл ключевую роль в победе над нацистской Германией. Вооружение 

танка Т-34-85 было тщательно спроектировано для обеспечения высокой огневой мощи и 

универсальности на поле боя. Это делало его одним из самых эффективных танков Второй мировой 

войны, способным справляться с различными боевыми задачами. 

Танк Panzerkampfwagen V Panther Ausführung G, разработанный Третьим рейхом в годы 

Второй мировой войны, стал одним из самых известных и эффективных средних танков своего 

времени. Его конструкция и бронирование были тщательно продуманы, чтобы обеспечить 

максимальную защиту экипажа и повысить боевую эффективность (Таблица 2). Лоб корпуса и башни 

Panther Ausführung G имел толщину 100 мм и 80 мм соответственно, что обеспечивало отличную 

защиту от противотанковых снарядов. Угол наклона брони (30°) способствовал дополнительному 

отражению снарядов, что увеличивало шансы на выживание экипажа в бою. Боковая часть корпуса 

была защищена броней толщиной 50 мм, что делало танк уязвимым при атаке с флангов. Это было 

особенно критично в условиях боя, когда противотанковые орудия могли нацеливаться на боковые 

стороны танка. Задняя часть корпуса имела броню толщиной 40 мм, а верхняя часть – 20 мм. Эти 

параметры обеспечивали защиту от осколков и легкого огня, но не могли гарантировать защиту от 

более мощных противотанковых средств. Бронирование башни Panther также было продумано. 

Лобовая часть башни имела 80 мм, а боковые и задние части – 45 мм. Это обеспечивало хорошую 

защиту для командира и наводчика, находящихся в башне. Наклонная форма брони и специальные 

экраны для защиты от кумулятивных снарядов значительно увеличивали шансы на выживание 

экипажа, защищая их от осколков и ударов. 

 

Таблица 2 – Бронирование танка Panzerkampfwagen V Panther  Ausführung G 

 
Часть танка Толщина брони, мм Угол наклона, град. 

Лоб (верх) 80-100 57 

Лоб (низ) 60-80 53 

Борт корпуса (верх) 40-50 42-30 

Борт корпуса (низ) 40 0 

Корма корпуса (верх) 40 30 

Корма корпуса (низ) 40 30 

Днище 20-30  

Крыша корпуса 20-30  

Лоб башни 80  

Маска орудия ?  

Борт башни 45 25 

Корма башни 45 25 

Крыша башни 16  
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Танк Panzerkampfwagen V Panther Ausführung G стал символом немецкой танковой мощи во 

время Второй мировой войны. Его бронирование, спроектированное с учетом угловой формы, 

обеспечивало высокую степень защиты, что делало его одним из самых защищенных средних танков 

своего времени. Однако, несмотря на свои сильные стороны, Panther имел и уязвимости, особенно в 

боковой защите, что подчеркивает важность комплексного подхода к проектированию боевых 

машин. 

Сравнение брони танка Пантера (Panther) и танка Т-34-85 образца 1944 года позволяет лучше 

понять различия в конструкции и защите этих двух знаковых боевых машин Второй мировой войны. 

В лобовой броне более эффективно себя показывает Пантера, по этому параметру данный танк 

являлся одним из самых защищенных танков того времени. По параметрам боковой брани немецкий 

танк несколько уступает советскому танку. Если сравнивать показатели кормовой брони, то разница в 

5 мм все таки делает Пантеру более уязвимой для атак. Аналогично дело обстоит и с днищем машин. 

Однако с крышей все ровно наоборот, немецкий танк более бронирован, то все равно остается 

уязвимым для авиационных бомб и артиллерийских снарядов. Однако сравнение двух танков только 

по параметру брони не является показательным. Важно также учитывать вооружение обоих машин.  

Танк Т-34-85 был оснащен 85-мм пушкой, которая значительно увеличила его огневую мощь 

по сравнению с предыдущими моделями, которые имели 76,2-мм пушки. Пушка Д-5Т или ЗиС-С-53 

обеспечивала возможность поражения большинства немецких танков того времени. Советский танк 

использовал различные типы снарядов, включая бронебойные и осколочно-фугасные. Бронебойные 

снаряды были предназначены для пробития брони противника, в то время как осколочно-фугасные 

использовались для поражения живой силы и легкой техники. Скорострельность танка составляла 8-

10 выстрелов в минуту, что позволяло ему эффективно вести огонь в бою и быстро реагировать на 

угрозы. Дальность стрельбы по броне составляла около 1,500 метров, что позволяло Т-34-85 вести 

бой на значительном расстоянии, оставаясь вне досягаемости многих противотанковых средств. Танк 

был также вооружен двумя 7,62-мм пулеметами DT, которые использовались для борьбы с пехотой и 

легкой техникой. Пулеметы обеспечивали дополнительную огневую мощь и защиту от атак с 

флангов. Т-34-85 имел запас 45-50 снарядов для основной пушки, что позволяло ему вести 

длительные бои без необходимости частой перезарядки. Запас патронов для пулеметов составлял 

около 2,000 патронов, что обеспечивало хорошую поддержку в бою. Типы снарядов представлены в 

таблице (Таблица 3). В зависимости от дальности цели снаряды демонстрировали различную 

пробиваемость брони (Таблица 4).  

 

Таблица 3 – Типы снарядов танка Т-34 – 85 образца 1944 года 

 

Тип снаряда 
Масса 

выстрела, кг 

Масса 

снаряда, кг 

Дульная 

скорость 

Дальность прямого 

выстрела по цели 

высотой 2 м 

Бронебойный тупоголовый  

с баллистическим наконечником, 

трассирующий (БР-365) 

16 9,2 800 950 

Бронебойный остроголовый, 

трассирующий (БР-365К) 
16,2 9,34 800 900 

Бронебойный подкалиберный 

катушечного типа, трассирующий  

(БР-365П) 

11,42 4,99 1050 1100 

 

Таблица 4 – Бронепробиваемость для Т-34-85, вооруженного пушкой С-53 

 
Снаряд/расстояние 100 м 300 м 500 м 1000 м 1500 м 2000 м 

БР-365 (угол 90°) 119 115 111 102 93 85 

БР-365 (угол 60°) 97 93 91 83 76 69 

БР-365К (угол 90°) 126 118 110 95 75 65 

БР-365К (угол 60°) 103 96 90 75 65 50 

БР-365П (угол 90°) 167 152 140 110 85 – 

БР-365П (угол 60°) 124 114 100 80 60 – 
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Основным вооружением танка Panther Ausführung G была 75 мм пушка KwK 42 L/70. Эта 

нарезная пушка имела высокую начальную скорость снаряда и отличные баллистические 

характеристики, что позволяло эффективно поражать бронетехнику противника на дальних 

дистанциях. Пушка была способна пробивать броню большинства танков союзников того времени, 

включая советский Т-34 и американский Sherman. Panther использовал несколько типов боеприпасов, 

включая бронебойные, осколочно-фугасные и кумулятивные снаряды. Бронебойные снаряды 

обеспечивали высокую пробивную способность, что позволяло эффективно бороться с вражескими 

танками (Таблица 5). Осколочно-фугасные снаряды использовались для поражения пехоты и легкой 

техники, а кумулятивные снаряды были предназначены для борьбы с укреплениями и танками с 

усиленной броней. Скорострельность орудия составляла от 10 до 15 выстрелов в минуту, что 

позволяло танку поддерживать интенсивный огонь в бою. Это было особенно важно в условиях 

динамичных сражений, где быстрая реакция на угрозы могла сыграть решающую роль. Эффективная 

дальность стрельбы составляла около 1,500 метров, что позволяло танку вести бой на значительном 

расстоянии, оставаясь вне досягаемости огня противника (Таблица 6). Угол вертикальной наводки 

орудия варьировался от -8° до +20°, что обеспечивало возможность стрельбы по целям на различных 

высотах, включая укрытия и возвышенности. Горизонтальная наводка на 360° позволяла быстро 

реагировать на изменения ситуации на поле боя. Кроме основного орудия, Panther был оснащен 

двумя 7,92 мм пулеметами MG 34. Один пулемет располагался спереди танка, а другой – в башне, что 

обеспечивало защиту от пехоты и легкой техники. Пулеметы также использовались для подавления 

вражеского огня и защиты от атак с флангов. 

Вооружение танка Panzerkampfwagen V Panther Ausführung G стало одним из ключевых 

факторов его успеха на поле боя. Высокая пробивная способность, разнообразие боеприпасов и 

высокая скорострельность позволяли танку эффективно выполнять боевые задачи и противостоять 

различным угрозам. Несмотря на свои сильные стороны, Panther также имел свои уязвимости, что 

подчеркивает важность комплексного подхода к проектированию и использованию боевых машин.  

 

Таблица 5 – Типы снарядов танка Panzerkampfwagen V Panther  Ausführung G 

 

Тип снаряда 
Масса 

выстрела, кг 

Масса 

снаряда, кг 

Дульная 

скорость, м/с 

Дальность прямого 

выстрела по цели 

высотой 2 м 

Бронебойный трассирующий 

остроголовый с бронебойным и 

баллистическим наконечниками  

(Pzgr. 39/42) 

14,3 6,8 925 893 

Обтекаемой формы подкалиберный  

(Pzgr. 40/42) 
11,5 4,75 1120 875 

Осколочно-фугасный (Sprgr.42) 11,14 5,74 700 929 

 

Таблица 6 – Бронепробиваемость для Panzerkampfwagen V Panther  Ausführung G, 

вооруженного танковой пушкой KwK.42 (угол встречи 60°) 

 
Снаряд/расстояние 100 м 500 м 1000 м 1500 м 2000 м 

Pzgr 39/42 138 124 111 99 88 

Pzgr 40/42 194 174 150 127 106 

 

При проведении сравнения вооружения двух танков были сделаны следующие выводы. ПО 

калибру основной пушки лидировал советский танк, несмотря на то, что скорострельность не всегда 

была максимальна, это все же создавало преимущество. Но если бой был динамичен, то в выигрыше 

оставались Пантеры. Главным преимуществом немецкого танка оставалась дальнобойность. Оба 

танка имели углы вертикальной и горизонтальной наводки, позволяющие эффективно реагировать на 

изменения ситуации на поле боя. Однако Panther имел немного более широкий диапазон 

вертикальной наводки. 

С лета 1943 по май 1945 на фронтах Второй мировой войны вышло из строя по разным 

причинам 5629 танков Panther. К сожалению. учет потерь танковых дивизий немецкой армии в мае не 

велся и назвать более точные цифры не представляется возможным.  

Танк Т-34-85 и танк Пантера имели свои сильные и слабые стороны в отношении 

бронирования и вооружения. Т-34-85 был более маневренным и имел хорошую защиту, особенно в 
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лобовой части, что делало его эффективным на поле боя. Пантера, с другой стороны, имела более 

мощное вооружение и лучшую лобовую защиту, но была менее маневренной и более тяжелой.  
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В современных реалиях все больше вспоминается подвиг народа, победившего фашизм, 

подвиг русского народа. Эти воспоминания требуют переосмысления в связи с новой волной борьбы с 

нацизмом и переосмысления для формирования народного согласия и единения. Этот год юбилейный 

– 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Нам, правнукам победителей, тем ценнее те 

крупинки воспоминаний, которые хранятся не только в открытых источниках, но и те воспоминания, 

которые остались и передаются внутри каждой семьи. Великая Отечественная война затронула 

каждую семью нашей многонациональной Родины – кто воевал с оружием в руках на фронтах, а кто и 

в тылу обеспечивая провизией и пропитанием воинов, стариков и детей. 

Не следует забывать и о том, что Великая Отечественная война – это важнейшая и решающая 

часть Второй мировой войны, длившейся с 1939 по 1945 гг. на территории Евразии и Африки и даже в 

водах всех океанов планеты. 

По воспоминаниям моей семьи – бабушек, дедушек, мамы и папы, семьи моих предков были 

затронуты войной – прадедушки, (дедушка с маминой и дедушка с папиной стороны), воевали, а их 

будущие жены (мои прабабушки) самоотверженно работали в тылу. 

Мое исследование посвящено боевым и трудовым свершениях моих прадедов. В своем 

исследовании я также использовала данные специализированных баз данных: информационной 

системы «Память народа» и обобщенного банка данных «Мемориал». 

Черниченко Иван Александрович родился 19 октября 1919 в с. Уяр Уярского района 

Красноярского края в многодетной крестьянской семье, сосланной (раскулаченной) из Астраханской 

области. 

Имел образование 6 классов, работал в совхозе, в том числе и шофером. Затем семья 

перебралась в г. Красноярск. 

В 1937 г. Черниченко Иван Александрович был призван на военную службу. Для прохождения 

службы был направлен на Дальний Восток.  
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По рассказам старших родственников, он принимал участие в сражениях в Маньчжурии и 

Монгольской Народной Республике при вооруженном конфликте с Японией. Рассказывал, очень 

редко, своим старшим детям про битвы на р. Халхин-Гол в 1939 году. 

Далее в биографии Черниченко Ивана Александровича следует «белое пятно» – по одним 

воспоминаниям в край после демобилизации (которой могло и не быть в связи с начавшимися 

военными действиями уже на территории СССР) не вернулся. Находился в Хабаровске или 

Хабаровском крае. По другим воспоминаниям – после демобилизации не успел вернуться в край, так 

как был вновь мобилизован для усиления границы СССР с Монголией. 

Так или иначе, есть сведения, что Черниченко Иван Александрович в период с августа по 

сентябрь 1945 г. принимал участие в войне с Японией в составе 72-й танковой бригады. Награжден 

медалью «За победу над Японией». 

В конце 1945 г. вернулся в город Красноярск. Женился в 1946 г., в декабре того же года 

родился первый сын. Всего детей будет 5: три дочери и два сына. 

После войны Черниченко Иван Александрович долгое время трудился шофером в различных 

строительных организациях. Принимал участие в строительстве Коммунального моста в г. 

Красноярске. 

Последние два года жизни проработал кочегаром в одной из котельных завода ХМЗ. 

Черниченко Иван Александрович умер в июне 1975 г. – за несколько месяцев до рождения 

моего папы. Его назвали в честь деда, которого он так ни разу не увидел.  

Из памятных вещей в нашей сохранились только семейные фотографии периода 1962 – 1967 

годов. 

Другой мой прадедушка – Фицнер Федор Ильдифонович родился 22 июля 1918 г. (по другим 

данным 1919 г.) в селе Знаменка Нерчинского уезда Забайкальской области. 

Он был пятым из семи детей и самым младшим из сыновей.  В июне 1931 г. мой прадедушка 

вместе с семьей был выслан на спецпоселение в Красноярский край. Его отец был крестьянином-

единоличником, был арестован в апреле 1931 г. и признан «кулаком» и противником коллективизма. 

Информации об образовании и жизни на так называемом поселении в крае мне отыскать не 

удалось – известно только, что семья проживала в Ярцевском районе. 

В октябре 1942 г. Фицнер Федор Ильдифонович был мобилизован в 153 армейский запасной 

стрелковый полк. Далее воевал в 81 гвардейском отдельном батальоне связи 12 гвардейского 

стрелкового корпуса. 

Несколько раз был ранен. Закончил войну в звании гвардии ефрейтора. 

Имел множество орденов и наград, в том числе «За отвагу», «За взятие Варшавы», «За взятие 

Берлина» и т.д. К сожалению, узнать подробности обстоятельств получения этих наград 

затруднительно – в открытых базах данных документы о награждении в настоящее время 

недоступны, оригиналы же хранятся в Центральном архиве Министерства обороны Российской 

Федерации. 

В 1946 г. мой прадедушка Фицнер Федор Ильдифонович вернулся в г. Красноярск, где 

устроился на работу в военизированную охрану. 

В 1948 году женился, родились два сына и дочь. 

Порядка 20 лет проработал в системе исправительно-трудовых лагерей. Последнее место 

работы – ИК-6 город Красноярск. 

На пенсии мой прадедушка занимался столярным делом – делал кухонную мебель и 

деревянную мебель для дачи (даже сейчас эти самодельные табуреты и стол служат нам, в том числе 

и в качестве доброй памяти). 

К большому стыду и сожалению, после смерти прадедушки в феврале 1991-го года, его 

награды (ордена и медали) были утеряны в вихре беспокойных первых лет 1990-х годов. 

По воспоминаниям моих дедушек и бабушек их родители не любили вспоминать войну, то 

тяжелое время и нечеловеческие условия жизни и сражений за Родину. Остались только обрывочные 

воспоминания. 

Но если обобщить все крупинки воспоминаний, то становится ясным: несмотря на то, что мои 

предки пострадали от репрессий (в большей или меньшей степени), когда наступило время защищать 

свою (пусть где-то и «обидевшую» их) Родину, они не задумываясь это сделали. И я думаю, сделали 

бы это и сейчас. Они нашли силы выжить, защитить Родину, а затем строить мирную жизнь, создать 

семьи и воспитывать детей и внуков.  
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Молодые поколения нашей Родины должны помнить и вспоминать героев ВОВ, это важно и 

для сохранения исторической правды (особенно в условиях западного трактования истории) и 

сохранности национальной памяти и достоинства как граждан России. 

Подвиги, мужество и отвага наших прадедов и прабабушек должны быть в нашей памяти и 

переданы и нам и нашим детям. 
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Комплекс концентрационных лагерей Аушвиц, сегодня известный как город Освенцим в 

Польше, стал самым ужасным символом нацистских жестокостей. Здесь проводились бесчеловечные 

эксперименты под руководством немецкого врача Йозефа Менгеле, а также впервые применялся 

смертельный газ «Циклон Б». В наше время это место памяти стало одним из самых признанных 

мемориалов, посвященных преступлениям нацистов. 

Освенцим – это польский город рядом с Краковом, который был оккупирован немецкими 

войсками в 1939 году. Новая администрация переименовала его в Аушвиц. Уже в ноябре нацисты 

разработали первичные планы по созданию «лагеря смерти» на данной территории, а строительство 

началось в 1940 году. В настоящее время для обозначения этого концлагеря обычно используется 

немецкое название «Аушвиц», чтобы подчеркнуть отличие между эсэсовской фабрикой смерти и 

историческим польским городом [1, с. 17]. 

Расистская идеология стала фундаментом нацистского режима в Германии, стремясь создать 

«арийскую расу» и объявив ее высшей среди народов. Эта концепция не только обосновывала 

политику дискриминации, но и служила оправданием жестоких методах преследования, включая 

геноцид [1, с. 335]. 

Ключевые составляющие расистской идеологии, такие как антисемитизм и идея расовой 

чистоты, были поддержаны нацистами с использованием псевдонаучных теорий. Они утверждали, 
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что «арийцы» обладают особыми качествами, что делает их высшими по сравнению с другими 

группами, особенно евреями, цыганами и славянами [1, с. 331]. 

Эта идеология внедрялась в общественное сознание с помощью образования, массовой 

пропаганды и кино, что способствовало формированию негативных стереотипов о «низших» расах. 

Более того, она оправдывала агрессивную внешнюю политику Германии, направленную на 

расширение Lebensraum (жизненного пространства) для «арийцев»[1, с. 284]. 

Важно отметить, что расизм не был лишь теоретической концепцией – он привел к 

катастрофическим последствиям, среди которых Холокост и другие акты насилия против так 

называемых «неприемлемых» групп. Нацизм стал ярким примером того, как идеология может 

трансформироваться в системы и практики, приводящие к массовым страданиям и уничтожению [1, 

с. 332]. 

Таким образом, расистская идеология не только определила потрясения своего времени, но и 

оставила неизгладимый след в мировой истории, напоминая нам о необходимости понимать и 

противостоять под  

После прихода к власти в 1933 году нацистская партия, столкнувшись с сопротивлением 

различных политических групп, начала искать способы нейтрализации своих оппонентов. В первую 

очередь это касалось коммунистов и социалистов, которых планировалось помещать в лагеря для 

предотвращения их влияния. 

Первый лагерь – Дахау: В марте 1933 года был открыт первый официально 

зарегистрированный концлагерь в Дахау, предназначенный для задержания политических 

заключенных. Он стал прототипом для будущих лагерей, его структура и методы управления были 

использованы позже в других учреждениях. Лагерь был создан на месте бывшего завода и имел 

достаточно строгую охрану. 

После успеха Дахау концепция концлагерей быстро распространилась. К 1935 году в 

Германии уже существовало несколько лагерей для политических заключенных, и стационарные 

лагеря начали превращаться в систему, охватывающую всю страну. 

С началом Второй мировой войны в 1939 году концентрационные лагеря начали пополняться 

не только политическими заключенными, но и евреями, цыганами, гомосексуалами, священниками и 

другими группами, которые считались нежелательными в нацистском обществе. Это способствовало 

созданию лагерей смерти, таких как Аушвиц, где цель заключалась в массовом уничтожении [2, с. 35-

37]. 

На протяжении 1930-х и 1940-х годов нацистский режим создал сложную и жестокую 

систему концлагерей, которая включала в себя. Каждым концлагерем управляло специальное 

подразделение СС. Важнейшими фигурами были коменданты, которые следили за порядком и 

дисциплиной, а также определяли условия содержания заключенных [2, с. 90].  

Лагеря имели четкую иерархию: 

- Комендант лагеря: обладал полной властью над лагерем и его обитателями. 

- Офицеры и охрана: Команды СС и вспомогательные охранники (например, уголовники) 

выполняли приказы коменданта и обеспечивали контроль за заключенными. 

- Зондеркоманды: Специальные группы заключенных, задействованные в работах по 

уничтожению других заключенных [2, с. 124-125].  

Выделяют несколько типов лагерей: 

- Концлагеря: Создавались для удержания политических противников, евреев, цыган и других 

групп. 

- Лагеря смерти: Основная цель – массовое уничтожение людей, такие как Аушвиц или 

Треблинка. 

- Трудовые лагеря: Заключенные использовались на принудительных работах в тяжелых 

условиях [2, с. 312, 370]. 

Заключенные сталкивались с жестокими условиями, включая недостаток пищи, медицинской 

помощи, насилие со стороны охраны, произвол администрации. Система была направлена на 

подавление воли и физическое уничтожение людей [2, с. 16]. Нацисты вели подробные записи о 

численности заключенных, доходах от принудительного труда и других аспектах уровней лагеря, что 

показало их попытку обеспечить контроль и отчетность [2, с. 153]. 

Уровень смертности в Освенциме был крайне высоки. Было выявлено, что в Освенциме с 

1940 по 1945 гг. из 405 тыс. человек, находившихся в лагере смерти, было убито около 340 тыс. В это 

число не входят незарегистрированные узники, которых убивали сразу по прибытию. По этой 

причине нельзя с точностью назвать число людей, уничтоженных в Освенциме. [3]  
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К увеличению смертности среди заключенных вела и специально разработанная «диета». 

Крайне скудное питание негативно влияло на состоянии кожи, тканей, работе внутренних органов [2, 

с. 228]. По одним данным, дневной рацион узника составлял 1300-1700 калорий. Однако, по 

воспоминаниям бывших узников, он составлял около 800 калорий в сутки. Нужно учитывать, что 

подобное сочеталось с тяжелым физическим трудом в любое время года [4, с. 16]. Для советских 

военнопленных дневной паек мог быть еще меньше, чем у остальных, как отмечает Шмыров [5, с. 

37]. 

Физические истязания, проводившиеся охранниками, значительно ухудшали жизнь 

заключенных. Избиения могли происходить по малейшим поводам, таким как невыполнение норм 

работы или даже обычный взгляд. Также имели место пытки голодом – заключенные получали 

крайне ограниченное количество пищи, что приводило к мучительному голоду и, в конечном итоге, к 

истощению и смерти. В некоторых случаях использовались электрические пытки, которые были не 

только способом развлечения для охраны, но и методом выбивания информации, вызывая 

невыносимую боль и зачастую приводя к смертельным исходам. Заключенных также заставляли 

работать в жестоких условиях, лишая пищи, воды и отдыха, что нередко вызывало гибель от 

физического истощения. Массовые казни, включая повешения и расстрелы, были привычной 

практикой, устрашающей остальных заключенных и служившей средством запугивания. Стоит 

помнить про газовые камеры, которые стали символом массового уничтожения: людей обманом 

заставляли приходить под предлогом дезинфекции и затем убивали ядовитым газом. Кроме 

физического насилия над заключенными, им также наносят психологические травмы, лишая их 

юридических прав и подвергая унижениям, что приводит к глубоким душевным страданиям [2, с. 50-

52]. Одна из бывших узниц Аушвица (Сверина Шмаглевская) вспоминала на Наюрнбергском 

процессе, что детей сжигали в крематории заживо, что их крики было слышно во все лагере [1, с. 302-

303]. Упоминают многочисленные опыты над заключенными, среди которых: стерилизация 

сильными рентгеновскими лучами, намеренное заражение болезнями, измерение чувствительности к 

боли, искусственное создание сиамских близнецов, закупорка фаллопиевых труб вводимым 

веществом и пр. [2, с. 453-454]. Опыты проводились над узниками с физическими дефектами, людей 

с разным цветом глаз, близнецами и др. [2, с. 452]. 

Освенцим– это не просто название одного из множества концентрационных лагерей времен 

Второй мировой войны. Он стал символом ужаса, страха и неимоверных страданий миллионов 

людей, подвергшихся притеснениям и уничтожению. Эксперименты, проводившиеся в Освенциме, 

были маркером бесчеловечности и безжалостности режима, который ставил свою идеологию выше 

жизни. 

Изучение истории важно не только для увековечения памяти жертв, но и для того, чтобы 

предостеречь нас от повторения таких трагедий в будущем. Осознание темных страниц истории 

помогает сформировать к нам общественное мнение, направленное на защиту прав человека и 

уважение к различиям. Понимание и признание прошлых ошибок должны стать основой для 

формирования более справедливого и гуманного общества 

Взгляд на Освенцим – это не только изучение боли и страха; это призыв к ответственности и 

действиям, требующим от нас стремления к миру, человечности и пониманию. Мы должны помнить 

и передавать эту память следующим поколениям, чтобы они могли строить будущее, свободное от 

ненависти и разделений. 
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Аннотация. Статья посвящена Михаилу Николаевичу Баскову – механику-водителю танка 51-го 

отдельного мотоциклетного батальона 16-го танкового корпуса 2-й танковой армии 2-го Украинского 

фронта, ефрейтор, который проявил выдающееся мужество и героизм в боях Великой Отечественной 

войны. Его действия в Уманско-Ботошанской операции принесли ему звание Героя Советского Союза. 
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Михаил Николаевич Басков родился 17 октября 1918 г. в городе Красноярске в рабочей семье. 

С раннего возраста он проявил интерес к технике и после окончания начальной школы начал работать 

слесарем на машиностроительном заводе. В 1938 г. Басков был призван в Красную Армию и 

отслужил два года на срочной службе. После увольнения в запас в 1940 году он продолжил работать 

на заводе, но с началом Великой Отечественной войны не был призван в армию, так как его считали 

одним из лучших работников оборонного завода. Однако в 1942 г. Михаил Басков был повторно 

призван в Красную Армию, где прошел обучение в тыловой танковой части. С декабря 1943 г. он 

начал свою службу на фронте, участвуя в боях на 1-м и 2-м Украинских фронтах. 

Басков стал символом мужества для своего поколения и будущих. Его действия в Уманско-

Ботошанской операции, когда он первым ворвался на станцию Вапнярка, продемонстрировали не 

только личную отвагу, но и способность к стратегическому мышлению в условиях боя. Он не просто 

управлял танком, но и принимал активное участие в уничтожении противника, что сыграло ключевую 

роль в успехе операции. Это вдохновило его товарищей, и вселило веру в сердца солдат, которые 

сражались рядом с ним.  

Подвиг Баскова способствовал освобождению Правобережной Украины, что открыло путь к 

дальнейшим наступлениям советских войск на запад. Его действия не только ослабили позиции врага, 

но и укрепили моральный дух советских солдат, что было крайне важно в условиях жестоких боев и 

потерь. Освобождение Умани и других городов стало важным шагом на пути к окончательной победе 

над фашизмом. 

Ранние годы. Родился 17 октября 1918 года в Красноярске в рабочей семье. Басков окончил 

начальную школу, после чего начал работать слесарем на машиностроительном заводе в Красноярске. 

Эта работа не только обеспечивала его семью, но и позволила ему приобрести полезные навыки, 

которые впоследствии пригодились в армии. Михаил был одним из лучших работников на заводе, что 

подчеркивало его трудолюбие и профессионализм.  

Начало военной службы. После призыва Басков отслужил два года на срочной службе, и в 

1940 году был уволен в запас. Вернувшись к мирной жизни, он снова начал работать слесарем на 

заводе. Однако, с началом Великой Отечественной войны, его опыт и навыки стали особенно 

востребованными. В начале войны, как один из лучших работников оборонного завода, Михаил не 

был призван в армию, но в 1942 году его вновь призвали для обучения в тыловую танковую часть.  

После повторного призыва Басков прошел обучение в тыловой танковой части, что 

подготовило его к службе в действующей армии. В декабре 1943 года он был направлен на фронт, где 

начал свою службу как механик-водитель танка в 51-м отдельном мотоциклетном батальоне 16-го 

танкового корпуса 2-й танковой армии 2-го Украинского фронта. 

Военные подвиги. 15 марта 1944 года 51-й отдельный мотоциклетный батальон вышел к 

станции Вапнярка. Чтобы предотвратить занятие противником позиций, танкисты быстро пошли в 

атаку. Танк Т-34, в котором находился Басков, первым ворвался на станцию. Он проявил невероятное 

мастерство, маневрируя на высокой скорости и не давая врагу прицельно поразить танк. Экипаж под 

его руководством уничтожил две минометные батареи и около 120 солдат противника.  
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Паника среди немецких солдат усилилась, когда Басков провел танк через всю станцию и 

перекрыл пути отхода врага. В результате успешной атаки было захвачено более 100 автомашин, 

конный обоз с боеприпасами и множество других трофеев. 

За проявленное мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 13 

сентября 1944 года Михаил Басков был удостоен звания Героя Советского Союза, а также ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Память о Михаиле Баскове. В 2005 году на доме в Железногорске, где жил Михаил 

Николаевич, была установлена мемориальная доска. Этот знак служит напоминанием о его 

выдающихся заслугах и подвиге, который он совершил во время войны. Мемориальная доска стала 

местом, где жители города могут почтить память героя и вспомнить о его вкладе в защиту Родины. 

Влияние на современное поколение. История Баскова объединяет людей, формируя чувство 

общности и гордости за свою страну. Это особенно важно в современном мире, где молодежь часто 

сталкивается с вызовами и неопределенностью. Память о таких героях, как Басков, помогает 

молодежи находить опору в традициях, истории и ценностях своего народа. 

Сохранение памяти о Михаиле Николаевиче Баскове важно не только для жителей 

Красноярска, но и для всей страны. Его награды и признание, включая звание Героя Советского 

Союза, подтверждают его значимость как защитника Родины. Память о таких героях, как Басков, 

помогает формировать чувство гордости за страну и ее историю, что особенно актуально в 

современном мире. 
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Великая отечественная война 

 

Родился будущий герой Советского союза в 1925 году в большой семье, в ней было шестеро 

детей. Ефима все любили за незлобивый характер и умение принести радость в дом. Мальчик учеба 

давалась легко, в школе был отличником. В 7 классе за отличную учебу Ефима премировали 

поездкой в Ленинград и Москву. Рос Ефим спокойным ребенком, особо не вступая в конфликты , 

избегая ссор и драк. С малолетства проявил себя как помощником и в школе, и в семье, слово 

«ответственность» для него не было пустым звуком. Любил читать, его любимой книгой была 

повесть Островского «Как закалялась сталь». Занимался спортом и в школьной самодеятельности, в 
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1938 году с радостью перешел из пионеров в комсомол. Семья часто переезжала: село Пировское, 

Северо-Енисейский район, поселок Соврудник. В последнем Ефима после окончания школы 

назначили на работу в комитет по физической культуре и спорту. К слову, школьный аттестат 

Белинский получил с отличием и мечтал стать учителем в школе. Уже с фронта Великой 

Отечественной пришли похоронки на двух старших братьев – Григория и Леонида, ничего не было 

известно о брате Илье. Ефим, которому еще был год до восемнадцати лет, хотел попасть на фронт и 

дать отпор врагам Родины, тем кто забрал его братьев.  

Молодой Белинский заранее подготовился к службе в рядах РККА, сдал нормы ГТО и ПВХО, 

уделял немало времени волевым упражнениям, тренирую выдержку и самообладание. Итогом стало 

что в 1943 году Ефим смог поступить в Киевское артиллерийское училище, которое в тот год 

находилось в эвакуации в Красноярске. Уже осенью став младшим лейтенантом Белинский 

отправился в Горьковскую область. Весной 1944 г. Ефим попадает на Калининский фронт. Его 

назначают на должность командира артиллерийского взвода 133-го артиллерийского полка 32-й 

стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта. Молодому офицеру приходилось 

поначалу сложно, все время он считал, что простые солдаты в его подчинении, которые уже нюхали 

порох, умеют гораздо больше, что именно опытным путем в боях солдаты постигли гораздо больше 

секретов военного умения. Ефим рвался в бой, в настоящее дело.  

Уже в первом своем бою, 23 июня. РККА освобождала Беларусь. На реке Проня, которую 

требовалось форсировать, были возведены временные мостки, однако через некоторое время 

переправа была разрушена вражеской артиллерией. Белинский, преодолевая огневое сопротивление 

фашистов, вплавь добрался до разрушенного звена мостика и, связав перебитые концы троса, 

восстановил переправу. Однако юноша не смог избежать ранения в голову, после которого Ефим 

провел месяц в тыловом госпитале. Так Белинский получил свою первую награду: орден 

Отечественной войны II степени.  

Письмо матери Белинского от комсорга части лейтенанта Шелковникова: 

«Многоуважаемая Елизавета Ефимовна! В марте 1944 года в нашу часть прибыл молодой 

офицер, комсомолец, Ваш сын Ефим Семенович Белинский. С первых дней он завоевал любовь бойцов 

своей простотой, своим знанием военного дела, заботой о бойцах. Начались бои. И в первом же бою 

на реке Проня (в Белоруссии) Белинский отличился. Вместе с разведчиком Гришей Касьяновым 

лейтенант был в первых рядах. Пехотинцы через реку переходили по штурмовому мостику. 

Вражеский снаряд разбил его. Под ураганным огнем противника Ваш сын связал мостик 

телефонным проводом, и бойцы вновь начали переправляться на вражеский берег. В это время 

осколком разорвавшегося снаряда Ваш сын был тяжело ранен. Его эвакуировали в госпиталь. Но он 

недолго там пробыл и вернулся в свою часть с еще не зажившими ранами. Здесь лейтенанту был 

вручен орден Отечественной войны II степени. Его приняли в кандидаты партии. 

Мне трудно писать это письмо. Ваш сын был моим товарищем, хорошим другом. Я не хотел 

огорчить Вас. Но лучше горькая, правда, чем хорошая ложь. Ваш сын погиб. Это большое горе. 

Тяжело его переносить. Но война требует жертв. Многие из нас, может быть, тоже не вернутся 

домой. За честь нашей Родины, за свободу нашего народа мы будем мстить фашистам, отнявшим 

жизнь Вашего сына, за Ваше горе и слезы...».[2] 

Бои в Прибалтике.  

В том же 1944 г. Белинский вступает в ряду РКП (б). В конце лета его дивизия находилась в 

литовских землях, близ города Алитус. Снова река. В этот раз Неман. В ходе боестолкновения одна 

артиллерийская батарея осталась без командира. Ефим взял руководство на себя, показал, что он не 

зря учился в Красноярске артиллерийскому делу, и в итоге на данном участке фронта немцы были 

отброшены, и наступление прошло успешно. За умелое руководство артиллерийским расчетом, за 

мужество и храбрость, лейтенант Ефим Семенович Белинский был удостоен ордена Красной звезды.  

Бои за Клайпеду 

В конце 1944 года шли бои за Клайпеду. В ночь на 16 декабря Белинский вел группу 

разведчиков, задачей которых стояло взять немецкого «языка». Операция прошла успешно, группа с 

пленным немецким офицером возвращалась на позицию. Однако группа была обнаружена, заработал 

вражеский пулемет. По приказу Ефима группа передвигалась короткими перебежками, в моменты, 

когда смолкал пулемет. Ефим ползком подобрался к ДЗОТу и забросил внутрь гранату. Пулемет 

продолжал выплевывать смертоносные пули. Уже раненый лейтенант Белинский, девятнадцати лет 

от роду, закрыл телом огневую точку. Ценой собственной жизни он не только помог своим 

товарищам выполнить боевое задание, но и спас их.  
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За этот подвиг Ефиму Семеновичу Белинскому присвоено звание Героя Советского Союза. 

Короткая, но яркая жизнь этого мальчика промелькнула, как комета, осветив все вокруг. Похоронен 

Белинский в братской могиле в населенном пункте Кайряй под городом Приекуле в Литве. На родине 

героя в поселке Северо-Енисейск Белинскому установлен память, поселковой школе присвоено его 

имя и открыт музей. Одна из центральных улиц Красноярска с 1967 года также носит имя Белинского 

Ефима Семеновича. Вечная слава героям, павшим за Родину.  
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Аннотация. История жизни отдельного человека в контексте исторического времени, в рамках 

макроисторических событий и явлений является объектом исследования персональной истории. 

Актуальность настоящего доклада заключается в том, что на примере боевого пути ефрейтора 

Климкина Давида Михайловича рассматривается не только персональное участие человека в 

событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., но и отражение этих событий в семейной 

памяти его потомков. Целью статьи является исследование семейных представлений о личном вкладе 

ефрейтора Климкина Давида Михайловича в победу советского народа над нацисткой Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война 1941–1945 гг., персональная история, ефрейтор 
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В этом году пройдет 80 лет со дня победы в самой разрушительной и кровавой войны в 

истории человечества. Каждую семью задели те события, и никто не остался в стороне. То было 

сложное время, которое показало силу и слаженность нашего народа. Жертвенность и отвага 

советских людей перевернули ход войны. 9 мая 1945 года был подписан акт о капитуляции 

Германии, этот день означал конец Великой Отечественной Войны. Люди праздновали конец 

бесконечного кровопролития, но также и поминали всех тех, кто не дожил до этого дня. Не смотря на 

капитуляцию главного агрессора, военная опасность никуда не исчезла, осталась та страна, которая, 

несмотря на поражения своих союзников на западе, не прекращала сражаться на востоке. Бывшие 

победители отправились в еще один поход ради своей Родины, таким человеком был, например мой 

прадедушка, ефрейтор Климкин Давид Михайлович.  

Исследование жизненного пути каждого ветерана, принимавшего участие в боевых действиях 

или работавшего в тылу во время Великой Отечественной войны, позволит реконструировать 

историческую эпоху в мельчайших деталях, реализовать важный лозунг «Никто не забыт, ничто не 

забыто!».  
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Объектом моего исследования является персональная история конкретного человека в 

контексте макроисторических событий. Предметом исследования – боевой путь моего продедушки, 

ефрейтора Климкина Давида Михайловича во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.. 

Целью моего исследования является выявление семейных представлений о личном вкладе 

ефрейтора Д.М. Климкина в победу советского народа над нацисткой Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Мною были поставлены следующие задачи: 

проследить боевой путь своего прадедушки, ефрейтора Д. М. Климкина на основе 

документов, опубликованных в Информационной системе Министерства обороны Российской 

Федерации «Память народа»; 

собрать и проанализировать семейные истории о боевом прошлом своего деда; 

дать оценку тому, как отразилось в семейной памяти влияние боевого пути ефрейтора Д. М. 

Климкина на результаты Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Мною были использованы как общенаучные методы исследования: дедукции и индукции, 

анализа полученной информации, так и специальные исторические методы исследования [1]. 

В моем исследовании был использован нарративный метод, с целью сообщить информацию о 

подвигах моего прадедушки, рассказ о которых устно передается в нашей семье. 

Исторический (историко-генетический) метод мной использован для выявления эволюции 

представлений членов моей семьи о боевом пути моего прадедушки, ефрейтора Д. М. Климкина. 

Метод периодизации мной был использован, чтобы соотнести различные периоды службы 

моего прадедушки с историческими событиями Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Мною использованы следующие исторические источники: документы, опубликованные в 

Информационной системе Министерства обороны Российской Федерации «Память народа», рассказы 

членов моей семьи о жизни и службе моего прадедушки, собранные в ходе проведения настоящего 

исследования. 

Проблемы персональной истории стали предметом исследования отечественных историков в 

период смены методологических парадигм в конце 1980 – начале 1990-х годов, во многом под 

влиянием французской исторической школы «Анналов» [2]. 

Персональные исторические исследованием изучают жизни человека во всей ее уникальности 

[3, с. 88]. При этом, как отмечает исследователь Ю.Л. Бессмертный во второй главе «Метод» 

коллективной монографии, посвященной изучению персональной истории в Средние века, 

уникальность конкретного человека не может быть рассмотрена в отрыве от контекста времени в 

котором он живет [4, с. 23]. 

Персональные, биографические исследования в контексте Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. весьма многочисленны и разнообразны [5; 6]. Однако, биографическое исследование 

боевого пути ефрейтора Д.М. Климкина проводится впервые. 

Согласно открытым данным мой прадедушка Климкин Давид (в документах также указано 

Давыд) Михайлович родился 31.03.1923 г. в селе Чулково Скопинского района Рязанской области и 

был призван в ряды Красной Армии 08.12.1941 г. Скопинским РВК Рязанской области [7].  

События той поры практически не сохранились в семейной исторической памяти. Рассказы о 

боевых буднях моего прадедушки, которые передаются из поколения в поколение, связаны уже с 

началом 1942 года, когда рядовой красноармеец Д.М. Климкин в составе 22 стрелковой дивизии был 

переброшен на Волховский фронт [8] для деблокады Ленинграда. 

Из воспоминаний моего прадедушки, которые сохранились в нашей семейной памяти, 

рисуется следующая картина. 

Каждый день обстрелы, какие-то диверсии, Давид был разведчиком и в основном следил за 

перемещением противника по фронту. Кроме вылазок в разведку, мой молодой прадедушка 

занимался и обычной военной рутиной. Обычный солдат, молодой и не опытный, как бы он не желал 

расправиться с монстрами, что напали на его Родину, он не мог. Первое с чем ты встречаешься на 

войне, это со страхом. Это первородное чувство не дает расслабиться, оно всегда с тобой и днем, и 

ночью. Опять обстрелы, опять диверсия, опять вылазка, опять кто-то погиб. Ты видишь, как люди 

сходят с ума, как люди умирают, лишь бы тебе не стать одним из них. Несмотря на такое гнетущее 

окружение, Давид не падал духом. Страх создан, чтобы его преодолевать и с этими словами он 

продолжил выполнять свои задачи. Он без устали трудился, ибо знал, что те, кто находятся там, за 

фронтом, те, кто внутри этого котла, им тяжелее и их жизнь зависит от таких как он. Так прошло 3 

года. Блокада была снята, а советские солдаты уже были в Берлине. Климкин Давид находился все 
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там же под Ленинградом, где, собственно, и встретил конец войны, но для ни кого еще ничего не 

заканчивалось.  

Эта деятельность моего прадедушки не была отмечена государственными наградами. Однако, 

один из боевых эпизодов участия Д. М. Климкина в советско-японской войне был оценен 

командирами и государством, как героический. 

9 августа 1945 года мой прадедушка, красноармеец, разведчик 32-й Отдельной 

разведывательной роты 22-й Краснознаменной стрелковой дивизии 1-й Краснознаменной армии 1-го 

Дальневосточного фронта Д. М. Климкин стал участником войны с Японией. 

Согласно наградному листу «13 августа 1945 г. в районе станции Хуалинь т. Климкин 

получил задачу разведать огневые точки противника, обстреливающие из минометов наши войска. Т. 

Климкин лично вышел в разведку, установил расположение противника, его огневые точки, подполз 

к минометному расчету и противотанковой гранатой уничтожил его. Кроме того, он указал ДОТ, от 

куда вел огонь пулемет, что дало возможность самоходным пушкам уничтожить его. 14 августа 1945 

года на ст. Хуалинь т. Клинкин, действую в составе группы, один из первых решительно бросился в 

атаку, траншею забросал гранатами и лично уничтожил 15 японских солдат, спас жизнь командира 

взвода и своим личным примером обеспечил успех роты. 

Во время переправы через реку Мудадцянь тов. Климкин лично переправился на подручной 

переправе и обеспечил охрану переправы роты.» [9]. 

Приказом войскам Первой Краснознаменной армии Первого Дальневосточного фронта от 12 

сентября 1945 г. за № 027/н мой прадедушка был награжден Орденом «Красной Знамени» [10]. 

Воспоминания моего прадедушки о тех событиях, с одной стороны, были не столь пафосны, 

как текст официальных документов, а с другой стороны, были более развернуты. В нашей семье этот 

рассказ о подвиги прадедушки понят и передают так: «Минометы вели массированный обстрел по 

войскам. Из-за подготовленных позиций противника было невозможно провести атаку, и было 

решено провести полную разведку для выявления всех позиций противника. Операция была 

довольно опасна, и ни у кого банально не хватало смелости на такое. Отправится в тыл противника, 

против тех, кто упиваются насилием. Далеко известный факт на счет садизма японской армии к 

противникам. Задача поставлена и кому-то надо ее выполнить. Давид вызвался отправиться в 

одиночку. Взяв с собой все снаряжение, отправился прямиком в осиное гнездо. Заняв хорошую 

позицию для наблюдения, он ничего не увидел. Японцы хорошо замаскировались и не выдавали себя 

без явной на то причины, нужно было идти ближе. Чем ты ближе к противнику, тем более легкой 

добычей можешь стать. Услышав иностранную речь, Климкин затих, сквозь кусты и траву он увидел 

посаженные в ямы минометные расчеты. Гористая местность не позволяла их увидеть из-за 

постоянных перепадов высот. Передвигаясь ползком дальше, Давид отметил еще несколько 

минометных позиций, а также Доты, что находились на соседнем склоне. Отметив все на карте, 

Давид собирался возвращаться обратно, как вдруг его заметил один из солдат в расчете. Пока те не 

поняли, что до как, он бросил танковую гранату и взорвал позицию миномета противника. Под шум и 

крики он сорвался с места и побежал обратно к своим солдатам. Показав карту старшему по званию. 

Командир, ознакомившись с разведданными отдал приказ начать атаку Произошла атака с двух 

направлений при поддержки самоходных орудий. Давид бросился в атаку, указав самоходкам ДОТ, 

которые оперативно разнесли его в пух и прах. Пехоте теперь только угрожали солдаты в траншеях. 

Климкин забрался одним из первых в окоп к японским солдатам, которые уже были морально 

подавлены такой четкой и молниеносной атакой. Устранив одного солдата в ближнем бою, он 

обнаружил ящик пехотных гранат. Схватив гранаты, он начал закидывать ими весь окоп для того, 

чтобы задавить противника высунутся. Вскоре к Давиду присоединился командир взвода, и они 

вместе продолжили зачистку траншеи. В один момент им в ноги пролетает граната, Климкин кидает 

гранату, а сам берет командира, и они вместе падают на землю. Граната взорвалась и ранила Давида в 

ногу, но при этом он спас им обоим жизнь. Когда атака завершилась, Климкин в общей сложности 

убил 15 японских солдат, но на это все не заканчивалось. Спустя несколько километров роте нужно 

было переправиться через реку, но была проблема, с горы река хорошо простреливалось и кто, то 

должен был переправиться и обеспечить безопасность. Опять Климкин и опять один. Найдя 

небольшую лодку, он самостоятельно переправился через реку и оказавшись на другом берегу разбил 

отряд противника дав возможность всей роте преодолеть препятствие. Не переставая быть на 

стороже, он прикрывал их. Давид самолично проверил, все ли перебрались через реку, и доложил об 

этом командиру роты. То, что он сделал, было подвигом, и никто это не отрицал. Климкин 

продемонстрировал храбрость и отвагу, которая гарантировала успех роте».  
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30 сентября 1945 г. мой прадедушка Д.М. Климкин был награжден медалью «За Победу над 

Японией» [11]. 

После окончания Японской войны Климкин Давид Михайлович вернулся домой в Рязанскую 

область героем. Ему только недавно выдали медали, которые блестели на его груди. Была поздняя 

осень, холодало, он уехал отсюда, когда был еще молодым мальчиком, а вернулся закаленным в боях 

мужчиной. Несмотря на то, что он показал высокую эффективность как разведчик и, наверное, мог 

сделать себе удачную карьеру военным, Давид решил завязать с армией. Сейчас он нужен был здесь, 

да и пора бы было завести семью. 

Анализируя все полученную информацию о боевом пути моего прадедушки, его военных 

подвигах я прихожу к следующим выводам: 

1. Семейная историческая память выборочно сохранила информацию о прошлом моего 

предка. Во многом это было связано с тем, что он неохотно делился воспоминаниями о своем боевом 

прошлом. Кроме того, в нашей семье, как это было принято в тот период, личные переживания 

исторических моментов не фиксировались письменно. 

2. Сохранение персональной истории участников Великой Отечественной войны 1941–1945 

гг. должно происходить не только с помощью подборки официальных документов, но и с помощью 

фиксирования их личных воспоминаний. В виду того, что в живых осталось не так много ветеранов, 

то необходимо фиксировать семейные воспоминания о тех событиях, собирать семейные истории и 

легенды. 

3. Боевой путь моего прадедушки, ефрейтора Д. М. Климкина доказывает, что победа 

советского народа в Великой отечественной войне 1941–1945 гг. была достигнута благодаря 

ежедневному подвигу каждого участника боевых действий и тружеников тыла. Порой их подвиг, 

борьба с собственным страхом смерти и жажда жизни не нашли своего отражения в официальных 

документах, что требует воссоздать их персональную историю, которая стала фундаментом нашей 

общей истории. 
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Республика Бурятия (РБ) – субъект Российской Федерации, в настоящее время входит в 

состав Дальневосточного федерального округа. Республика расположена в центре евроазиатского 

континента, в южной части Восточной Сибири, южнее и восточнее озера Байкал. На северо-западе и 

севере граничит с Иркутской областью, на юго-западе с Республикой Тыва. На юге – государственная 

граница России с Монголией, на востоке граничит с Забайкальским краем. Численность населения РБ 

на 2018 год – 984511 чел. [2, с. 3]. Республика исторически оказалась на стыке многих культур, став 

своеобразным рубежом между западной (русской) и восточной (азиатской) культурой. 

В 2023 году республика отметила свое 100-летие. За это время она добилась больших успехов 

в экономике, социальном развитии, в национальном вопросе, поэтому знакомство с историческим 

опытом Бурят-Монгольской АССР (БМАССР)-Бурятской АССР (БАССР)-Республикой Бурятия (РБ) 

будет способствовать укреплению дружбы между народами, населяющими Россию. В статье 

проанализированы научные работы по истории Сибири Забайкалья, подготовленные учеными 

Бурятской ГСХА и Бурятии, интернет-ресурсы. Использовались хронологический и проблемный 

методы. 

Идеи создания бурятской автономии зародились в ходе национального движения бурятского 

народа начала 1900-х годов. В период революции 1917 года, на первом общебурятском съезде в г. 

Чите, эти идеи окончательно оформились в открытые требования предоставления автономии. 

В октябре 1920 года Элбэк-Доржи Ринчино и Агван Доржиев при встрече Владимиром 

Ильичом Лениным было принято знаменитое постановление Политбюро ЦК РКП(б) «О задачах 

РКП(б) в местностях, населенных восточными народами» [6, с. 68]. Это постановление стало тем 

директивным документом, на основании которого создавалась бурятская автономия и 

государственность. В 1921 году была образована Бурят-Монгольская автономная область Дальнего 

Востока под юрисдикцией ДВР. В январе 1922 года Декретом ВЦИК была образована Бурят-

Монгольская автономная область РСФСР [6].  

Процесс объединения бурятских автономных областей в республику был сложным. В 

решении данного вопроса участвовали губернские и краевые органы, Дальневосточный и Сибирский 

ревкомы. 

Разгром белогвардейцев и интервентов в Приморье, освобождение Владивостока в октябре 

1922 года привели к восстановлению советской власти на Дальнем Востоке. В связи с этим отпала 

надобность в сохранении Дальневосточной республики (ДВР). В Забайкалье 14 ноября 1922 года 

областное управление Бурят-Монгольской автономной области ДВР постановило передать власть 
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Бурятскому революционному комитету (Бурревкому). В Восточной Бурятии и Западной Бурятии 

начинается советское строительство [5, с. 178]. В декабре 1922 года в центральные органы РСФСР и 

краевые учреждения была представлена докладная записка о необходимости объединения 

автономных областей и образования БМАССР. 

30 мая 1923 года Президиум ВЦИК, рассмотрев проект об объединении, постановил: 

«...объединить в одну Бурят-Монгольскую Социалистическую Советскую Республику автономные 

области бурят-монголов Сибири и Дальнего Востока с центром в г. Верхнеудинске [6, с. 183, 184].  

В 1923 году в республике было 17 полукустарных предприятий, на которых трудилось 854 

чел. Бурят-Монголия оставалась аграрной республикой, главной отраслью было животноводство [10]. 

30 июля 1930 г. Бурят-Монгольская АССР вошла в состав Восточно-Сибирского края, а при его 

разделении на Иркутскую и Читинскую области из состава Бурят-Монгольской АССР были 

выделены Усть-Ордынский и Агинский Бурятские автономные округа. 

12 сентября 1923 года ВЦИК утвердил «Положение о государственном устройстве БМАССР», 

по которому Бурят-Монгольская республика входила в состав РСФСР как ее федеративная часть с 

центром в городе Верхнеудинске. В «Положении» указывалось, что аппарат государственной власти 

БМАССР организуется согласно конституции РСФСР из местных советов, их съездов и исполкомов, 

Совета Народных Комиссаров Центрального Исполнительного Комитета. Русский и бурят-

монгольский языки являются равноправными на территории республики. Делопроизводство в 

бурятских хошунах и сомонах ведется на бурят-монгольском языке, на аймачном и республиканском 

уровне на двух языках. 

Для управления делами учреждались народные комиссариаты: автономные - внутренних дел, 

юстиции, просвещения, здравоохранения, земледелия; федеративные - труда, финансов, совет 

народных хозяйства, рабоче-крестьянская инспекция.  

В декабре 1923 года состоялся І съезд Советов БМАССР. Съезд избрал Центральный 

Исполнительный Комитет (ЦИК). На первой сессии ЦИК был избран президиум из 7 человек и 

утвержден Совет Народных Комиссаров БМАССР. Председателем ЦИКа БМАССР был избран М.И. 

Амагаев, председателем СНК-М.Н. Ербанов. Съезд завершил организационное оформление 

национальной государственности бурятского народа [7, с. 76]. 

Создание республики наталкивалось на объективные трудности, связанные с уровнем 

политического, экономического, культурного и правового развития бурят, с отсутствием у них 

исторического опыта собственной государственности. Строительство новой республики было связано 

с серьезными проблемами в создании государственного аппарата и обеспечения его кадрами, в 

финансово-хозяйственной области и при определении окончательных территориально-

административных границ. Основную работу по организации республики взял на себя 

Революционный комитет БМАССР. Необходимо было в кратчайшие сроки установить границы 

территории республики, провести I съезд Советов республики, организовать органы управления и 

многое другое. 

Матвей Иннокентьевич Амагаев (1897-1937) родился в Иркутской губернии, окончил два 

курса учительского института и один курс юридического факультета Дальневосточного 

университета. Работал учителем в Эхирит-Булагатском аймаке Иркутской губернии с октября 1917 г. 

по февраль 1918 г. [1, с. 112]. В годы колчаковщины работал в приморской губернии помощником 

бухгалтера типографии профсоюзов города Владивостока. Амагаев, являясь активным членом бюро 

Бурятской станции иркутского губкома, много времени уделял вопросам подготовки материалов для 

создания бурятской автономии [3, с. 113]. Амагаев М.И., став председателем БурЦИКа по 

совместительству работает председателем Госплана, возглавляет издание периодического журнала 

«Жизнь Бурятии». С 1925 г. по 1929 г. работает в Монголии, был членом Малого Хурала, советником 

министерства финансов. В начале 1930 года Амагаев поступает учиться в институт Красной 

профессуры, с последнего курса он был отозван и направлен на работу директором Ленинградского 

восточного института. В 1937 году был репрессирован. Посмертно реабилитирован [3, с. 17]. 

Михей Николаевич Ербанов (1889-1938) родился в Иркутской губернии. Учился в 

Балаганском городском училище, окончил курсы топографа при Томском Управлении земледелия и 

государственных имуществ. Трудовую деятельность начал в 1909 году. С 1919 года работал 

заместителем заведующего губернским отделом земельной управы. С 1917 года вел революционную 

работу среди бурятского населения, один из организаторов партизанского движения. 7 февраля 1920 

года как представитель губревкома присутствовал при исполнении приговора Иркутского РВК о 

расстреле Колчака и Пепеляева. С апреля 1921 года – председатель исполкома Бурят-Монгольской 

автономной области, с 1923 г. – председатель СНК, ЦИК Бурят-Монгольской АССР, первый 
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секретарь Бурят-Монгольского обкома ВКП(б). Награжден орденом Красного Знамени. В 1938 году 

репрессирован. Посмертно реабилитирован [4, с. 144]. 

В 1923 году территория Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической 

Республики составляла 384783,7 квадратных км с населением в 451869 человек: буряты составляли 

219629, русские 220620 [7, с. 74].  

В 1927 году БМАССР состояла из 16 аймаков и 374 сомонных, сельских советов [7, с. 77]. 

Республика в 1923-1925 гг. находилась в составе Дальневосточного края, в 1925-1930 гг. Сибирского 

края, с середины 1930 г. до конца 1936 г. – Восточно-Сибирского края [7, с. 86]. При разделении 

Восточно-Сибирского края в 1937 году на Иркутскую и Читинскую области из состава Бурят-

Монгольской АССР были выделены Усть-Ордынский и Агинский Бурятские автономные округа. 

В 1958 году решением Верховного Совета республики двойное название «Бурят-

Монгольская» было ликвидировано, республика стала именоваться Бурятская АССР. 22 февраля 1994 

года принята Конституция Республики Бурятия. Государственный флаг утвержден в 1992 г. 

представляет собой прямоугольное полотнище, из трех горизонтально расположенных полос: синей, 

белой, желтой, с изображением символа (соембо) желтого цвета на синей полосе у древка. Первый 

президент РБ Леонид Васильевич Потапов был избран в июне 1994 года [5, с. 143, 144]. 

В Бурятии в настоящее время 6 городов, 29 поселков городского типа, 615 населенных 

пунктов, 200 сельских Советов [9, с. 92, 117]. На территории Бурятии проживает около 100 

национальностей и народностей. Национальный состав населения при всем его многообразии 

характеризуется преобладанием доли двух народов – русского и бурятского. Доля русского 

населения составляет 67,3%, бурятского -28,6%, эвенкийского – 0,3% [5, с.145]. 

Образование БМАССР стало итогом национальной политики СССР, воплотившей в себе 

основные принципы равенства и самоопределения, равноправия народов. 

 

Список литературы: 

1. Амагаев М.Г. Матвей Иннокентьевич Амагаев: годы жизни и испытаний… - Иркутск, 1997. 

52 с. // Цит. По Лесков С.А. Образование Бурят-Монгольской АССР // Исторические спецкурсы. Ч. I 

– Улан-Удэ: изд-во БГСХА, 2010. С. 112-116. 

2. Вехи истории Бурятии (информационно-справочный путеводитель) / авт. кол. Л.А. Зайцева, 

А.Е. Карначев и др. – Улан-Удэ: изд-во БГСХА, 2019. 154 с. 

3. Егунов Н.П. М.И. Амагаев – Улан-Удэ, 1974. 199 с. 

4. Зайцева Л.А. Их именами названы города, села, улицы Бурятии // История Бурятии. 

Спецкурсы: учебное пособие / отв. ред. Л.А. Зайцева – Улан-Удэ: РИО БГСХА, 1999. С. 104-116 

5. Зайцева Л.А. Республика Бурятия // исторические спецкурсы в 2-х ч. Ч. I - изд-во БГСХА, 

2010. С. 143-147 

6. История Бурятской АССР в 2-х т. Т. 2- Улан-Удэ, 1959. 496 с.  

7. История Бурятии XX в. – начало XXI в.: учебное пособие / отв. ред. Т.Е. Санжиева. – Улан-

Удэ: изд-во БГУ, 2012. 274 с. 

8. История Бурят-Монгольской АССР // https://promvest.info/ru/regionalnyiy-potentsial/sotsialno-

ekonomicheskoe-razvitie-buryatii-v-1920-h-godah-po-protokolam-buryat-mongolskogo-tsik/ 

9. История Бурятии в вопросах и ответах. Вып.3. – Улан-Удэ, 1992. 121 с. 

10. Правда Бурятии, 1980, 16 марта 

  



402 

ПОДСЕКЦИЯ 9.2. ФИЛОСОФИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ 

 

 

 

УДК 128 

 

БЫТИЕ КАК СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

 

Агеева Анастасия Александровна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: nastasia.alexandrovna@mail.ru 

Научный руководитель: Романова Елена Викторовна, старший преподаватель 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: elena-rom77@mail.ru 

 

Аннотация. В работе рассматривается вопрос истолкования бытия с акцентом на его специфическую 

форму – человеческое существование. Также изучают различные подходы и точки зрения на данный 

вопрос со стороны некоторых философов и исследователей различных эпох. 

Ключевые слова: бытие, философия, смысл жизни, смысл существования, экзистенциализм, бытие 

человека и мира, онтология 

 

На протяжении многих веков авторитетные исследователи и философы пытались определить 

и найти один из важнейших вопросов человечества - вопрос смысла жизни. Конечно же, в 

зависимости от подхода и стороны изучения, выделялись различные варианты того, через что 

конкретно легче искать ответ на данный вопрос. Данная научная работа предлагает рассмотреть 

изучение вопроса о смысле жизни через фактор, с которым человек сталкивается всю свою жизнь, а 

именно через бытие и его особенности.  

Многие важнейшие философские вопросы имеют корни в главное проблеме бытия, 

существования, в проблеме его понимания и главного смысла. Бытие, как философская категория, 

обозначает объективную реальность, которая существует независимо от сознания человека, его 

эмоций и воли. И именно проблема трактовки бытия стоит в центре философского мировоззрения. 

Потому что бытие во многом заставляет человека соизмерять с ним свои действия, накладывает 

некоторые ограничения. Но при этом бытие также является и источником жизни человека, 

определяющим условия его деятельности. Бытие как сфера возможностей, которую человек 

превращает в действительность [6, с. 21]. 

Трактовки бытия менялись на протяжении развития общества, и основной чертой являлся 

факт противостояния материалистического и идеалистического подходов к истолкованию. В первый 

период трактовки бытие определялось через мифологию. Второй этап уже связан с рассмотрением 

бытия в самостоятельном ключе, представлял собой натуралистическую онтологию. И третий период 

уже связан с философией, в первую очередь с размышлениями И. Канта, которые основываются как 

раз на связи бытия с познавательной и практической деятельностью человека [1, с. 433]. 

Первую концепцию бытия дали еще древнегреческие философы. Например, Парменид, 

который провел принципиальное различие между мыслимым миром и миром, который познается 

чувственно, и это стало настоящим философским открытием. Он приводит идею тождества 

мышления и бытия. Гераклит рассматривает бытие как что-то бесконечно становящееся, непрерывно 

двигающееся. Платон противопоставляет чувственные вещи чистым идеям, которые представляют 

собой «мир истинного бытия». По мнению Аристотеля, бытие – всеобщий предикат, относящийся ко 

всем категория и при этом не являющийся родовым понятием. Также он приводит утверждения 

касательно вопроса отношения единичного и общего бытия.  

Что касается более позднего периода трактовки бытия, то, с точки зрения христианства, оно 

рассматривается двойственно, а именно как бытие божественное и сотворенное. Но актуально только 

бытие Бога. От этой позиции отходят в период Эпохи Возрождения по причине роста популярности 

культа материального бытия, телесного, природы. Здесь отношение человека к природе уже 

основывается на научных началах, развитии техники и производства. В этот период бытие 

рассматривается как та реальность, которая противостоит человеку и осваивается им в его 

деятельности. Природа рассматривается как самостоятельный механизм, действующий отдельно от 

отношения человека к ней. Бенедикт Спиноза противопоставляет природу человеку и мыслит на эту 
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тему в сугубо натуралистическом аспекте. В данный период подход к бытию является 

субстанциальным [3, с. 314]. 

Рене Декарт считает, что бытие постигаемо лишь через путь его осмысления сквозь призму 

человеческого существования во всех его особенностях. На первое место Декарт выдвигал волю как 

способность человека, а конечной задачей считал господства человека над природой. А вот 

Иммануил Кант прибавил к понятию некоторую характеристику бытия, которая заключается в том, 

что бытие – лишь связка в любом суждении. Иоганн Фихте впервые рассматривает бытие как 

продукт деятельности человека. Практическое отношение к предмету предшествует теоретическому 

отношению. Ф. Шеллинг определяет бытие как бесконечно движущийся объект деятельности, 

который фиксируется деятельно. В общем и целом, в данный период представление о бытии 

проходит через призму развития научного знания и основывается на рассмотрении бытия в качестве 

продукта деятельности духа. 

Философы XX века стали пересматривать философские установки прошлого времени. Точкой 

отсчета становится именно человек. И представители данной версии предлагали сделать человека 

центром философии в целом. Рассматривая антропологию, то есть научные дисциплины, изучающие 

человека, можно понять, что в данный период ее центром становится именно онтология, то есть 

учение о бытии. Что говорит нам о выявлении прямой связи человека с данным понятием, и это как 

раз дает возможность рассмотреть бытие как смысл существования человека. 

Специфической формой бытия является человеческое существование. В истории философии 

данный термин обычно понимался как сущность вещи, постигаемая опытом. Кьеркегор привел новый 

смысл существования. По его мнению, оно единично, личностно и конечно. Данное понятие 

возрождается в экзистенциализме в XX веке и занимает там центральную область. Некоторые 

находят связь существования с трансцендентностью, от чего у экзистенциалистов имеется интерес к 

«пограничным ситуациям», то есть страху, тревоге, вине, страданию. Они считают, что именно в эти 

моменты можно узреть смысл самого существования. По Ницше, например, понятие жизни 

обобщается через понятие бытие [4, с. 78]. А у Дильтея жизнь – способ бытия человека. Человек есть 

история, которая его и раскрывает. Экзистенциалист М. Хайдеггер критикует классический и 

традиционный подход к бытию и рассматривает его проблему лишь как проблему человеческого 

бытия, именно предельных оснований существования человека. Он считает, что в этих основаниях 

лежат конечность и временность. Хайдеггер в итоге утверждал, что рационально постичь бытие 

невозможно [7, с. 397]. Ж. П. Сартр считал, что человеческое существование осмысляется самой 

личностью [2, с .11]. 

Экзистенциализм в целом отказывается рассматривать бытие как таковое. Оно считается 

лишь горизонтом возможности, в пределах которых реализуется свобода человека. Тем не менее, 

экзистенциалисты, как и феноменологи, признают, что мир в своем существовании независим от 

человека. Мир для человека существует в том объеме, в котором он придает ему значение и 

взаимодействует с ним.  

Также нужно понимать противоречивость индивидуального человеческого бытия, потому что 

человек в любом случае познает окружающую действительность только сквозь свои знания и опыт. 

Люди учатся сопоставлять себя с миром, они видят свое собственное бытие как продолжение бытия 

мира. И тут можно отследить некоторую ошибку экзистенциалистов, которые считают, что из 

видения мира человеком возникает только идеализм. На деле же, человек не сделал бы ни одного 

верного шага в жизни, если бы ежеминутно не познавал бы объективные свойства мира самого по 

себе, его вещи, в том числе материальные [5, с. 412].  

При исследовании данной темы был обнаружен тот факт, что определение смысла 

существования в целом у многих философов зависит именно от их собственной трактовки понятие 

«бытие». Очевидным представляется вывод о том, что идеальной и всецело исчерпывающей 

трактовки данного понятия не существует, особенно если рассматривать его только в субъективной 

стороны одним человеком. Человеческое бытие в этом мире все равно обладает теми элементами, 

которые существуют независимо от него. Так что конкретный смысл бытия человека определить 

невозможно, от чего делается вывод, что этот смысл определяется каждым человеком 

индивидуально, если у него вообще есть цель этот смысл определять. Возможно, смысл бытия в 

самом вопрошающем. Тем не менее, рассматривать смысл существования как само существование 

как таковое - достаточно универсальная позиция в том плане, что она позволяет избавиться от многих 

метафизических вопросов в процессе познания окружающей реальности. Человек существует, 

потому что он существует. Смысл жизни человека - это та конкретная цель или фактор, ради 

которого он живет и не хочет заканчивать свое существование. Если все же рассмотреть с 
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неизбежной субъективной стороны этот вопрос, то смысл жизни в самой жизни позволяет избавиться 

от многих философских вопросов, которые возникают в процессе самосознания индивида. Человек 

считает, что он живет, потому что так надо, от этого простого объяснения само существование во 

многом становится легче. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт реализации программ социальной поддержки персонала 

в компании, направленных на повышение уровня удовлетворенности сотрудников и их 

вовлеченности в рабочий процесс. Анализируются различные формы поддержки, такие как 

медицинское страхование, программы психологической помощи, гибкий график работы и 

возможности для профессионального развития. Обсуждаются результаты внедрения данных 

инициатив на уровне корпоративной культуры, а также их влияние на производительность труда и 

текучесть кадров. Статья подчеркивает важность создания благоприятной рабочей среды, 

способствующей не только личностному, но и профессиональному росту сотрудников, что в 

конечном итоге приводит к повышению конкурентоспособности компании на рынке. 
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В последние годы вопрос социальной поддержки персонала стал особенно актуален для 

организаций различных сфер деятельности. Это связано с тем, что уровень благополучия 

сотрудников напрямую влияет на их производительность, удовлетворенность работой и, в конечном 

итоге, на успех самой компании. В данной работе мы рассмотрим цели и задачи исследования, а 

также методы, которые были использованы для анализа опыта реализации социальной поддержки в 
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компаниях. Объектом нашего исследования являются программы социальной поддержки, которые 

внедряются в современных организациях, и их влияние на корпоративную культуру и атмосферу в 

коллективе.  

Актуальность темы исследования обусловлена растущей конкуренцией на рынке труда и 

необходимостью создания комфортных условий для работы, которые способствуют удержанию 

талантливых сотрудников. В условиях постоянных изменений и нестабильности важно, чтобы 

компании не только привлекали новых специалистов, но и заботились о своих текущих работниках, 

предлагая им различные формы поддержки. Это может включать медицинское страхование, 

программы психоэмоциональной поддержки, гибкий график работы и возможности для 

профессионального роста. Все эти аспекты помогают создать позитивный имидж компании и 

повышают ее привлекательность для потенциальных сотрудников. Цель исследования заключается в 

том, чтобы выявить наиболее эффективные практики социальной поддержки персонала и оценить их 

влияние на корпоративную культуру. Мы ставим перед собой задачи проанализировать 

существующие программы поддержки, выяснить, какие из них наиболее востребованы среди 

сотрудников, и определить, как они влияют на общую атмосферу в компании.  Объект исследования - 

ОАО «Башкирская электросетевая компания». 

Для достижения этих целей мы будем использовать различные методы исследования, включая 

анализ литературы, опросы сотрудников и изучение практического опыта компаний, которые 

успешно внедрили программы социальной поддержки. При обзоре литературных источников можно 

увидеть, как организации социальной сферы могут использовать опыт производственных 

предприятий в управлении здоровьем на рабочем месте, а именно в работе Введенского и Зудина. 

Это исследование подчеркивает, что внедрение эффективных программ здоровья может значительно 

повысить уровень удовлетворенности сотрудников и снизить текучесть кадров [1, с. 53]. 

Также стоит отметить работу Назайкинского, который анализирует отечественный опыт 

управления благополучием сотрудников. В его статье подчеркивается, что успешные компании 

понимают важность заботы о своих работниках и активно внедряют программы, направленные на 

улучшение их качества жизни. Это может включать как материальные, так и нематериальные формы 

поддержки, что делает такие инициативы особенно ценными [2, с. 22]. Исследование Ростовской, 

Шабуновой и Багировой о корпоративной демографической политике российских организаций в 

контексте социальной ответственности бизнеса показывает, как компании могут не только заботиться 

о своих сотрудниках, но и активно участвовать в решении социальных проблем. Это создает 

положительный имидж компании и способствует формированию доверительных отношений с 

клиентами и партнерами [3, с. 151]. Работа Силовой о азиатском опыте реализации социальной 

корпоративной ответственности также предоставляет интересные примеры, как компании в других 

странах успешно внедряют социальные инициативы и какие результаты они получают. Это может 

стать хорошим примером для российских организаций, стремящихся улучшить свои практики [5, с. 

143]. Исследование Скворцовой, Соколовой и Фаттоева о кадровой политике современных 

организаций подчеркивает, что грамотное управление персоналом и внедрение социальных программ 

являются ключевыми факторами успеха компании. Они показывают, что внимание к потребностям 

сотрудников не только повышает их лояльность, но и способствует росту производительности труда 

[6, с.116]. 

 
 

Рисунок 1 – Направления программы социальной защиты сотрудников 

 

Для исследования нами была выбрана ОАО «Башкирская электросетевая компания», которая 

является одной из крупных региональных электросетевых компаний в России, компания занимается 
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проектированием и строительством объектов в сфере электросетевого строительства и транзитом 

электроэнергии. Кадровая политика компании ориентирована на сохранение и развитие 

оптимального состава сотрудников, формирование сплоченной, ответственной и 

высокопроизводительной команды, необходимой для достижения корпоративных целей. Персонал 

рассматривается как основной актив и ключевой ресурс для развития компании. Представим ниже 

основные направления программы социальной защиты сотрудников (Рисунок 1). 

Важно отметить, что компания при разработке социальной политики учитывает и 

стратегические цели в области управления персоналом. Например, на предприятии предоставляются 

социальные льготы и выплаты, включая оплату отпусков, пособия по временной 

нетрудоспособности, пособия по производственному травматизму и другие. Эти выплаты закреплены 

на законодательном уровне как на региональном, так и на федеральном, и являются необходимой 

основой для защиты прав и интересов рабочего персонала. Такие меры способствуют повышению 

уровня социальной защищенности сотрудников, обеспечивая им финансовую стабильность и 

поддержку в трудных ситуациях. Так как компания рассматривает персонал как основной актив, то в 

качестве мотивационного инструмента социальная поддержка должна способствовать 

удовлетворению потребностей, интересов и ценностных ориентиров сотрудников, что, в свою 

очередь, повышает их вовлеченность и удовлетворенность работой. 

Рассмотрим цели социальной поддержки персонала в организации (Рисунок 2), для того 

чтобы убедиться в том, что при реализации социальной политики компания сохраняет ее цели. 

 

 
 

Рисунок 2 – Цели социальной поддержки персонала в организации 

 

Также, заботясь о своих сотрудниках и их семьях предприятие предлагает своим 

сотрудникам и их семьям дополнительные социальные льготы и выплаты, такие как оплата проезда 

до места отдыха и обратно, оплату путевок в лечебные учреждения, единовременные пособия при 

выходе на пенсию, а также материальную помощь неработающим пенсионерам и другие виды 

поддержки, что мотивирует сотрудников оставаться в компании и работать на ее благо. Все эти меры 

по поддержке сотрудников оформлены локальными нормативными актами и реализуются через 

коллективные договоры, которые заключаются между профсоюзом и работодателем. 

Обязательства, которые указаны в Коллективном договоре ОАО «БЭСК» на 2024 год, были 

полностью выполнены. В компании и ее дочерних учреждениях существуют программы по 

оздоровлению и санаторно-курортному лечению сотрудников и их семей. Основная цель этих 

программ – укрепление и сохранение здоровья работников, профилактика профессиональных 

заболеваний, создание условий для полноценного отдыха, что в свою очередь способствует 

повышению работоспособности и уровня социальной защищенности. 

В 2024 году была продолжена реализация программы поощрения лучших сотрудников 

путевками на отдых за границей для их семей. Было выяснено, что в рамках программы поощрения 

лучших сотрудников, более 100 сотрудников посетили Турцию, Египет и Кипр, а для многих из этих 
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сотрудников, а именно для 85% процентов это был первый выезд за границу. За 2024 год компания 

потратила 24,5 миллиона рублей на путевки для сотрудников и их семей, а также на пребывание 

сотрудников в санаториях России.  

Также в 2024 году 519 детей сотрудников в возрасте от 7 до 14 лет, отдохнули в детских 

оздоровительных центрах. На приобретение этих путевок было потрачено 12,518 миллиона рублей. В 

рамках программ коллективного добровольного медицинского страхования 565 работников прошли 

реабилитационно-восстановительное лечение в санаториях и профилакториях, а более 2000 человек 

получили медицинскую помощь в учреждениях. В целом, на ДМС сотрудников в 2024 году было 

израсходовано 33,473 миллиона рублей. 

Компания заботится о здоровье своих сотрудников и организует регулярные занятия 

физкультурой и спортом. Сотрудники отмечают, что компания оплачивает им годовые абонементы в 

спортивный зал, бассейн. Занятия спортом посещают 30% сотрудников компании. Также компания 

заботится и о неработающих пенсионерах, на их поддержку в 2024 году было потрачено 11,8 млн 

рублей. 

Можно также предложить следующие методы дополнительного стимулирования персонала 

в ОАО «БЭСК» в 2025 году:  

1) Компания может предоставлять страховку для сотрудников, что повысит у сотрудников 

уверенность в компании и сотрудники будут отмечать свою важность. 

2) Для того стимулировать сотрудников к профессиональному росту и повышению 

квалификации, компания может оплачивать обучение для сотрудников (курсы,. семинары и 

полноценное повышение квалификации).   

3) Подарки для сотрудников на различные праздники могут повысить социально-

психологический климат в коллективе и способствовать производительности труда.  

4) За эффективную работу или успешно реализованный проект работники могут получать 

признание и благодарность от руководства, что повысит вовлеченность и чувство причастности у 

сотрудников.  

5) С целью повышения вовлеченности можно проводить профессиональные конкурсы, за 

которые сотрудники могут получать премии или реализовать свой проект.   

Как показало исследование и изучение литературы, в области социальной политики, помочь 

организации достичь своих стратегических целей, а также способствовать улучшению социально-

трудовых отношений и повышению мотивации может профессионально и эффективно 

организованная система социальной защиты. Значимость социальной политики обусловлена тем, что 

она может не только увеличить производительность труда, но и повысить стоимость бизнеса за счет 

привлечения и удержания высококвалифицированных специалистов. Интересы работников и 

руководства на предприятиях действительно взаимосвязаны, поскольку уровень прибыли и 

производительность труда напрямую зависят от степени социальной защищенности сотрудников [4, 

с.20].  
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трансформации на примере туриндустрии.  Если устойчивое развитие относится главным образом к 

философии, то ESG - концепция больше относится к бизнесу, отражающая то, как эффективно бизнес 

движется к достижению целей устойчивого развития человечества. Философия устойчивого развития 
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Философия устойчивого развития получила свое дальнейшее продолжение в принципах ESG - 

трансформации, аббревиатура которой была впервые использована в 2004 году в отчете Финансовой 

инициативы Программы ООН по окружающей среде под названием Who Cares Wins (Выигрывает 

тот, кому не все равно). ESG означает Environmental (окружающая среда), Social (социальное 

развитие), Governance (корпоративное управление).   

Концепция устойчивого развития ориентирована на гармоничное сочетание экономического 

роста, социальной справедливости и защиты окружающей среды для будущих поколений. Основные 

принципы включают экологическую устойчивость (сохранение ресурсов и экосистем), социальную 

устойчивость (обеспечение справедливости и равенства) и экономическую устойчивость (достойный 

уровень жизни при рациональном использовании ресурсов). Однако реализация этой концепции 

требует конкретных обязательств и практического применения.  

Исследователи отмечают, что достижение устойчивого развития требует значительных 

усилий не только со стороны государств и международных организаций, но также и от крупных 

компаний, банков и промышленных предприятий. Внедрение ESG-принципов в бизнес-среду 

является примером того, как синергия управленческих, социальных и экологических аспектов 

деятельности фирм может выразиться на практике [6].  

Компании, принимающие во внимание экологические, социальные и управленческие 

факторы, способны не только минимизировать риски и повысить свою репутацию, но и создать 

новые бизнес-возможности. Например, переход к устойчивым источникам энергии, сокращение 

углеродного следа, улучшение условий труда и соблюдение прав человека могут привести к 

повышению лояльности клиентов и привлечению инвестиций.   

Интеграция ESG-принципов способствует инновациям и конкурентоспособности, поскольку 

компании, адаптирующиеся к изменяющимся требованиям общества, получают стратегическое 

преимущество в долгосрочной перспективе. Это подчеркивает важность взаимодействия бизнеса, 

правительства и общества для достижения глобальных целей устойчивого развития, включая борьбу 

с изменением климата, неравенством и создание устойчивых экономических систем.   

Таким образом, если устойчивое развитие относится главным образом к философии, то ESG 

концепция больше относится к бизнесу, отражающая то, как эффективно бизнес движется к 

достижению целей устойчивого развития человечества. Философия устойчивого развития больше, 

чем ESG - концепция, выступающая инструментом с помощью которого на бизнес смотрят прежде 

всего инвесторы.  

В рамках концепции ESG, направленной на преобразование миссий организаций, выделены 

ключевые принципы. В категории Экологии акцент на сохранении природы, снижении выбросов 

парниковых газов и улучшении управления отходами. Социальный аспект включает условия труда, 

гендерное и расовое равенство и поддержку социальных программ. В управлении (Governance) 

внимание уделяется стандартам корпоративного управления, ответственному взаимодействию с 

работниками и клиентами, прозрачности и участию в благотворительности [3]. Принцип G, хотя и не 

был явно прописан в 17 целях устойчивого развития 2015 года, играет ключевую роль в 
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формировании ответственного управления для компаний и транснациональных корпораций с 

высокой годовой выручкой.  

Сфера туризма, хотя и совместима с концепцией устойчивого развития, остается в 

значительной степени вне процесса ESG-трансформации, так как идеи ESG не получили широкого 

отклика в отрасли. Тем не менее, концепция зеленой экономики активно внедряется, вызывая интерес 

исследователей к внедрению ESG-принципов и их влиянию на бизнес-процессы туристических 

компаний. Основная сложность заключается в том, что доминируют малые и средние предприятия, 

для которых участие в ESG-рейтингах не является приоритетом. Однако быстрое распространение 

ESG-принципов в финансовом секторе и изменяющееся отношение миллениалов к экологической 

устойчивости могут стимулировать туристические компании учитывать эти принципы в своей 

деятельности [3].  Действительно, учитывать вышеперечисленные принципы придется, так как еще в 

начале 21 века миллениалы запустили так называемый экотренд, на который стали опираться 

крупные корпорации, такие как H&M, Unilever, PepsiCo, L'Oreal, Nestle и Coca-Cola, обязавшиеся к 

2025 году увеличить количество продукции, изготовленной из переработанных материалов, – до 25%. 

А Nestle даже создала подразделение Nestlé Waters, занимающееся разработкой тары, 

растворяющейся при попадании в воду. Данный экотренд актуален и сегодня [1].   

Как показывает мировая практика, критерии ESG устойчивого развития становятся 

определяющими при оценке деятельности компаний, их имиджа и репутации. В этих условиях 

участие туриндустрии в формировании зеленой экономики может оцениваться как первый шаг в 

соблюдении принципов и подходов ESG - трансформации. Помимо зеленой экономики дальнейшие 

шаги ESG-трансформации в туриндустрии заметны уже сегодня. Например, по части управления 

(Governance) в парках Свердловской области устанавливают специальные настил и мостки для 

инвалидных колясок, а туристы с нарушением зрения пользуются аудиостендами и 

информационными щитами со шрифтом Брайля [2].   

Следует подчеркнуть, что Повестка-2030 и цели ООН по устойчивому развитию являются 

инициатива, реализуемая на добровольной основе. Их осуществление зависит от национальных 

приоритетов и степени соотношения с целями развития Российской Федерации. В связи с этим, 

основным направлением развития инфраструктуры оценки устойчивого развития компаний в стране 

на сегодняшний день является согласование ESG-методов, что может происходить как на уровне 

страны, так и на региональном уровне [7].   

Туриндустрия может заимствовать успешные практики ESG-трансформации у крупных 

российских компаний, например, у группы «Сбер». В рамках устойчивого развития Сбер акцентирует 

внимание на цифровой трансформации регионов, ИТ, экологии, здравоохранении и образовании. 

Результатом их инициатив стало сокращение расхода энергии на 6%, воды на 12% и бумаги на 44% 

по сравнению с предыдущими годами, а также активное участие 26 тыс. сотрудников в волонтерских 

проектах [7].  

Еще одним достойным примером приверженности принципам ESG является ведущая 

компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи – 

МТС. Компания МТС еще с 2015 года занимается активным внедрением альтернативных источников 

энергии, одной из которых стала первая система электроснабжения на основе солнечной генерации, 

модернизировавшаяся в 2019 году с введением в эксплуатацию базовой станции с электрическим 

питанием только от фотопанелей. Данный сегмент является драйвером инновационных технологий и 

имеет огромную перспективу в области сокращения выбросов парниковых газов [5].  

Очевидно, что соблюдение принципов устойчивого развития в работе компаний, включая 

туристические, становится важнейшим условием для их успешного стратегического роста. Это 

связано с тем, что предприятия с высокими ESG-рейтингами получают ряд преимуществ, 

касающихся репутационного имиджа и банковского кредитования, а также пользуются 

предпочтением со стороны инвесторов при принятии инвестиционных решений.  
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Аннотация. В статье представлены мнения отечественных и зарубежных авторов на проблему 

исследования феномена любви в гендерном аспекте. А также проанализированы данные 

анкетирования, проведенного с целью изучения гендерных аспектов восприятия феномена любви 

среди граждан. 
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В современном обществе актуальность темы межличностных отношений обусловлена 

возникновением новых форм коммуникаций между людьми. Новые технологии трансформируют 

способы общения и восприятия, особенно в сфере личной жизни. Люди все больше полагаются на 

цифровые платформы, такие как ВКонтакте, Одноклассники, Тиндер, Телеграмм, что, безусловно, 

сказывается на нашем восприятии близости и эмоциональной связи. В результате, понимание 

партнера становится не просто желанием, а необходимостью, без которой трудно создать 

гармоничные отношения. Более того, в настоящее время тема любви актуальна как никогда раньше, 

сегодня понятие любви размывается из-за цифровых технологий, но это по-прежнему важная 

ценность для общества. 

Целью статьи является изучение особенностей гендерного восприятия чувства любви в 

современных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Для реализации данной авторы 

обратились к  теоретическому материалу, размышлениям философов на тему любви, провели 

анкетирование среди разнополых в разных возрастных категориях на тему представлений о любви, 

провели анализ полученных данных и вывели определения термина, опираясь на полученные данные. 

Так что же такое любовь? Любовь определяют как отношение к кому-либо (чему-либо) как 

безусловно ценному, объединение и соединенность с кем-то (чем-то), воспринимается как благо (как 

высшая ценность). Любовь – это что-то ценное, то, что есть у каждого человека, от родителей к 

детям, к родине, к животным, к своему хобби, работе, то на что направлены наши чувства, и то, что 

нас вдохновляет. Любовь предполагает заботу и опеку по отношению к человеку, к которому 

испытывают теплые чувства, также это полное принятие человека со всеми его недостатками и 

достоинствами.  
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Тема существования феномена любви остается актуальной во все времена, поскольку любовь 

является самым чистым и прекрасным чувством, которое воспевалось философами во все времена. 

Платон рассматривал любовь как порыв к бессмертию, стремление из несовершенного мира в 

совершенный, тоску по Абсолюту. Любовь у него понималась как единство прекрасного и доброго, 

гармония телесного и духовного, стремление к целостности и совершенству. Древнегреческий 

философ выделял два рода любви: к телу (любовь-вожделение), к душе (любовь-дружба) [3]. В 

христианской традиции, феномен любви связывают с самопожертвованием, заботой, желанием блага, 

подобные взгляды прослеживаются в трактатах Фомы Аквинского. В эпоху нового времени, Рене 

Декарт попытался подвергнуть любовь научно-теоретическому анализу. Он использовал 

рационалистический метод рассуждений и опирался на эмпирические данные естествознания, Декарт 

счел любовь простой и первичной страстью. Он отклонил соображения, будто любовь бывает разного 

рода – как любовь-вожделение и любовь-доброжелательность. Людвиг Фейербах в основу феномена 

любви ставит межличностные отношения между людьми, выстроенные на самоотдаче и взаимности 

влюбленных.  

С конца ХIX – нач. ХХ в. философия любви развивается в трех основных направлениях: 

философской антропологии, психоаналитической традиции, русской религиозной философии. В 

антропологии, Макс Шелер рассматривает любовь как силу, что направляет вещь в сторону 

совершенства. Подлинный смысл любви состоит в соединении с другим человеком, подавлении 

эгоистических мотивов поведения. Психоаналитическая традиция (в лице Зигмунда Фрейда) сводит 

феномен любви к реализации полового влечения (либидо). Эрих Фромм делает акцент на том, что 

любовь является способом преодоления одиночества для людей. Симона де Бовуар, в своем 

знаменитом произведении «Второй пол» поднимает проблему разного понимания феномена любви у 

мужчины и женщины в культуре. Мыслительница утверждает, что любовь подразумевает поступки – 

какими они будут, зависит от человека и обстоятельств. Бовуар утверждает, что мы должны 

руководствоваться в своих действиях мыслью о других людях, ведь даже без высшего существа наши 

поступки приобретают высший смысл, будучи засвидетельствованы другими людьми. 

В русской религиозной философии особое внимание уделяется феномену любви. В учении 

В.С. Соловьева, любовь – это расцвет и напряжение индивидуальной жизни человека, творческий 

процесс самосовершенствования личности, духовное соединение двух (мужчины и женщины) в 

одной абсолютно идеальной личности. Любовь помогает освободиться человеку от эгоизма и увидеть 

в себе божественный образ. Н.А. Бердяев определял феномен любви как способ достижения 

духовной целостности человека. Любовь для него – одно из важнейших условий достижения полноты 

жизни и гармонии не только для личности, но и для общества. Главное назначение любви, по 

Бердяеву, – придание особого состояния цельности сознанию, при котором интегрируются в культуре 

различные формы и образы. Н.О. Лосский считал любовь основным фактором мировой жизни. Он 

подчеркивал, что любовь – сложное явление, которое нельзя воспринимать однобоко: как половое 

влечение, как чувство и т.д. Очевидно, что на протяжении долгого периода времени, феномен любви 

остается предметом острых дискуссий не только среди философов, но и в среде искусства, религии, 

науки. 

Для выявления различий гендерного восприятия феномена любви, авторы статьи провели 

анкетирование среди жителей разных субъектов РФ, возрастной группы и половой принадлежности. 

В опросе приняло участие 72 человека из Красноярского края, Иркутской области, Краснодарского 

края, Кемеровской области, из них 38,9 % - мужчины, 61,1 % женщины. Среди опрошенных, 35% не 

ставят любовь в свои жизненные приоритеты, стремясь к иным ценностям: здоровью, уверенности, 

свободе, независимости. Около 50% сомневаются, что в современном мире возможно испытать 

искреннюю любовь. Причиной такого сомнения может быть обесценивание фразы: «Я тебя люблю». 

Люди часто используют эту фразу как способ удовлетворить социальные ожидания или укрепить 

свои позиции в отношениях, что приводит к искажению истинного смысла любви. Вторая причина, 

это недоверие, которое может создавать барьеры, мешающие искреннему обмену чувствами. В 

результате, многие предпочитают скрывать свои настоящие эмоции, опасаясь, что их уязвимость 

будет использована против них. Искренние и глубокие отношения становятся редкостью, а 

поверхностные связи – нормой. Люди начинают избегать серьезных разговоров о чувствах, 

предпочитая оставаться на уровне обычных фраз и комплиментов. Это приводит к тому, что 

настоящая любовь и привязанность становятся чем-то недостижимым, а отношения – лишь игрой, в 

которой каждый старается защитить свои интересы. Третьей причиной может быть сознательное 

избегание негативных чувств, нежелание испытывать разочарование и боль, с которыми можно 

столкнуться, если объект любви не ответит взаимностью. Чтобы вернуть искренность и глубину в 
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отношения, необходимо научиться доверять друг другу и открыто выражать свои чувства, не боясь 

уязвимости. Только так можно восстановить истинное значение любви и создать прочные связи 

между людьми. 

Если обращаться к гендерным различиям восприятия феномена любви, то по данным опроса, 

женский пол ассоциирует любовь с проявлением заботы, внимания, помощи в делах, тактильном 

контакте, умении выслушать, уважении, искренности, доверительном общении. Мужской пол чаще 

всего описывал любовь через эмоциональную сферу:эмоциональное притяжение, состояние 

симпатии, влечения, чувство гармонии между любящими людьми. 

Очевидно, что гендерные отличия в понимании феномена любви формируются под влиянием 

общественного строя социума, опираясь на семейные установки, шкалу ценностей личности, а также 

на модели поведения в интимно-личностных отношениях. 
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Аннотация. В «Письмах о добром и прекрасном» Д.С. Лихачев активно использует слово природа, 

которое является основным средством выражения одноименного концепта. В осмыслении Д.С. 

Лихачева эта ментальная единица тесным образом связана, во-первых, с концептами, отражающими 

морально-нравственные качества человека, в числе которых «воспитанность», «интеллигентность», 

«доброта» и т.п., а во-вторых, с концептами «культура», «народ», «страна», «родина» и т.п. 

Показывая свое видение природного мира в целом и природы разных стран в частности, Д.С. Лихачев 

использует индивидуально-авторские синонимы и антонимы, многочисленные и порой неожиданные 

эпитеты и олицетворения, что отражает его индивидуальную, в том числе языковую, картину мира.  

Ключевые слова: концепт «природа», Д.С. Лихачев, «Письма о добром и прекрасном», слово 

природа 

 

Публицистическая книга «Письма о добром и прекрасном» Д.С. Лихачева [1], состоящая  из 

47 «писем»-очерков, адресована молодому поколению. В ней автор поднимает вопросы 

формирования духовного мира молодого человека, важных качеств личности (доброты, 

порядочности, совести, воспитанности, бережного и уважительного отношения к окружающему 

миру, природе, большой и малой родине и др.). Все важные проблемы, обозначенные в произведении, 

«остаются актуальными и сегодня» [6]. Ранее мы проанализировали лингвокультурологические 

составляющие концептов «добро» [4], «честь», «совесть» [5] и др. Цель данной статьи – рассмотреть 

содержательную интерпретацию концепта «природа» в «Письмах...» Д.С. Лихачева в процессе 
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лингвокультурологического анализа слов и словосочтеаний, являющихся средством представления и 

воплощения данного концепта.  

Концепт «природа» относится к числу ключевых ментальных единиц произведения. 

Лексическими средствами его репрезентации в «Письмах...» прежде всего выступают 

существительное природа (133 употреблений) и прилагательное природный (8 употреблений). 

В толковом словаре С.И. Ожегова у существительного природа зарегистрировано 4 значения 

(лексико-семантических варианта, далее – ЛСВ) [2, с. 1494]. В «Письмах...» Д.С. Лихачева в качестве 

лексических средств воплощения рассматриваемого концепта употребляются ЛСВ-2 («весь 

неорганический и органический мир в его противопоставлении человеку» [2, с. 1494]) и ЛСВ-3 

(«места вне городов (поля, леса, горы, водные пространства)» [2, с. 1494]), которые тесно связаны 

между собой и в контекстах нередко не дифференцируемы. 

Смысловое ядро ЛСВ-2 слова природа основано на противопоставлении человека и природы 

(окружающего мира). При этом Д.С. Лихачев постоянно подчеркивает единство человека и природы, 

необходимость взаимодействия людей с природным миром, уважительного, бережного отношения к 

нему. Поэтому в «Письмах...» характерно употребление слова природа (ЛСВ-2) в составе следующих  

сочетаний: 

– единство с природой, взаимоотношения природы и человека, взаимообращенность, 

взаимооткрытость природы и человека, чувство природы, сообщество природы с человеком и т.п.; 

– бережное отношение к природе, восстановление окружающей природы, сохранение 

окружающей природы и т.п.; 

– бороться за природу, беречь природу, хранить родную природу, с уважением относиться к 

природе, объединяться с природой  и т.п. 

В отношении человека к природе, как утверждает автор, проявляются его высокие духовно-

нравственные качества, поэтому контекстным окружением существительного природа в «Письмах...» 

выступают слова интеллигентность, сострадание, уважение, воспитанность, доброта, высокая 

духовность и т.п. Например: Интеллигентность... проявляется в тысяче и тысяче мелочей: в 

умении уважительно спорить, вести себя скромно за столом, в умении незаметно... помочь другому, 

беречь природу... (письмо 12) [1, с. 36]; В сострадании есть сознание своего единства с 

человечеством и миром (не только людьми, народами, но и с животными, растениями, природой и 

т.д.) (письмо 7) [1, с. 23]; Воспитывать в себе нужно не столько манеры, сколько то, что 

выражается в манерах, бережное отношение к миру: к обществу, к природе... (письмо 13) [1, с. 

41]. 

Словосочетания заметить красоту в природе, восхититься красотой природы входят состав 

средств вербализации концепта «интеллигентность», а обозначающее ими свойство человека, по 

мнению Д.С. Лихачева, – один из признаков интеллигентности: Пусть он забыл все на свете, не 

будет знать классиков литературы, не будет помнить величайшие произведения искусства, забудет 

важнейшие исторические события, но если при всем этом он сохранит восприимчивость к 

интеллектуальным ценностям, любовь к приобретению знаний, интерес к истории, эстетическое 

чутье.., сможет восхититься красотой природы... – вот это и будет интеллигентный человек 

(письмо 12) [1, с. 35]. 

ЛСВ-3 существительного природа в произведении нередко употребляется в качестве 

контекстного антонима слова город. Например: ...художник ставит себе целью не просто создать 

картину, а изобразить определенное место в природе или в городе... (письмо 32) [1, с. 104]; 

Известные правила поведения свойственны не только животным (с этим знакомы все собаководы, 

кошатники, даже живущие вне природы, в городе), но и растениям (письмо 34) [1, с. 109]. 

Часто ЛСВ-2 и ЛСВ-3 слова природа автор употребляет недифференцированно, объединяя 

два значения в единое содержание: «совокупность естественных условий или какая-л. часть их на 

Земле (рельеф, растительный и животный мир, климатические условия и т.п.)». Такая семантика 

существительного природа зарегистрирована в «Словаре русского языка» [3, с. 437].  

В этом значении слово природа представлено в письмах 34–36 и 38–39, в которых Д.С. 

Лихачев описывает природу России и других стран. 

Прежде всего природа употребляется в составе локативных словосочетаний, определяющих 

географическое месторасположение природного мира: 

– русская природа (16 употреблений), среднерусская природа (1 употребление),  армянская 

природа (1 употребление);  
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– природа России, природа Восточно-Европейской равнины, природа Закавказья, природа 

Пушкинских Гор, природа Михайловского и Тригорского, природа Грузии, природа Армении, природа 

Англии, природа римской Кампаньи. 

Наибольшее внимание автор уделяет родной для него русской природе. В письме 34 под 

названием «О русской природе» он характеризует русскую природу при помощи одиночных и 

распространенных эпитетов: русская природа мягкая; природа нужна была человеку большая, 

открытая, с огромным кругозором; для русских природа всегда была свободой, волей, привольем и 

др. 

Свобода, воля как неотъемлемая часть русской природы неотделимы от ее большого 

пространства. Необъятные просторы России, русской природы автор описывает при помощи 

оценочных слов (огромность природы, огромность приволья) и эпитетов (богатырское 

пространство, широкое пространство, большие пространства). Д.С. Лихачев подчеркивает, что 

широкое пространство русской природы, рождавшее в человеке чувства простора и воли, воспето в 

русских былинах, лирических песнях, русской поэзии, представлено в пейзажной живописи. Для 

русских природа всегда была свободой, волей, привольем [1, с. 113]; Издавна русская культура 

считала волю и простор величайшим эстетическим и этическим благом для человека [1, с. 116]. 

Природа уподобляется человеческому сообществу, социуму с присущими ему атрибутами. 

«Очеловечивая» русскую природу, Д.С. Лихачев широко использует олицетворения: природа, как и 

человек, имеет свою культуру, она живет обществом, сообществом (включающим растительный и 

животный мир и пр.), ей свойственна социальность, она имеет свои «правила поведения» и т.п. [1, с. 

109–111]. 

Русская природа, ее красота, «мягкость», как утверждает писатель, во многом создавались 

трудом крестьянина-пахаря, поэтому контекстное окружение слова природа включает слова и 

словосочетания многовековой труд, русский крестьянин, труд пахаря, соха, плуг, борона, лошадь и 

т.п.  

В письме 38 «Сады и парки» автор показывает один из способов взаимодействия человека и 

природы – создание садов и парков. Такое взаимодействие, объединение Д.С. Лихачев характеризует 

оценочными эпитетами, например: «идеальное» взаимодействие человека и природы, 

облагороженная природа идеально слита с добрым в ней человеком. 

Отдельные фрагменты письма содержат антитезу: дикая природа, дикость ландшафта – 

человеческое сообщество, разумная рука человека и т.п. Но ее использование нацелено не на 

противопоставление двух миров – мира природы и мира человека, а, наоборот, на их объединение, 

взаимодействие. Показывая союз природы и человека на примере развития садово-паркового 

искусства, автор широко использует метафоры и олицетворения. Например: Нет ничего более 

захватывающего, увлекающего, волнующего, чем вносить человеческое в природу, а природу 

торжественно, «за руку» вводить в человеческое общество: смотрите, любуйтесь, радуйтесь [1, 

с. 137–138]. 

Обращает на себя внимание глагол очеловечивать, который писатель использует не в 

традиционном, а в индивидуально-авторском значении. В словаре С.И. Ожегова у этого слова 

зарегистрировано два ЛСВ: очеловечить (очеловечивать) – 1) «превратить в человека или уподобить 

человеку»; 2) «смягчить (загрубелую душу), сделать человечным» [2, с. 1211].  

В тексте письма словосочетания вносить человеческое в природу и очеловечивать природу 

означают «облагораживать природу, разумно, эстетично преобразовывать ее, не нанося ей ущерба». 

Одной из форм такого облагораживания, «очеловечивания» природы является садово-парковое 

искусство, т.е. создание красивых и правильно оформленных садов и парков: Сад – это идеальная 

культура, культура, в которой облагороженная природа идеально слита с добрым в ней человеком 

[1, с. 142]. 

В письме 39 «Природа России и Пушкин» Д.С. Лихачев от облагороженной природы в форме 

садово-паркового искусства возвращается к естественной, нетронутой рукой человека русской 

природе, в которой, по его мнению, отражается русская действительность, история страны, русский 

характер. Автор показывает, как А.С. Пушкин прошел путь познания русской природы от ее 

облагороженного человеком состояния (ухоженной природы), т.е. от русского садово-паркового 

искусства Царского Села, воспетого в лицейской лирике, до простого, деревенского русского пейзажа 

в Михайловском и Тригорском, нашедшего отражение во многих более поздних произведениях 

поэта. Процитируем письмо: Открытие русской природы произошло у Пушкина в Михайловском. 

Михайловское и Тригорское – это места, где Пушкин открыл русский простой пейзаж [1, с. 147].  
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В русской природе, по мнению Д.С. Лихачева, отражена история русского народа, его жизнь, 

национальные особенности, русская действительность. См.: ...не случайно, что именно в обстановке 

этой русской «исторической» природы (а история есть главное слагаемое русской природы) 

родились исторические произведения Пушкина – и прежде всего «Борис Годунов»... Из регулярного 

лицейского сада он перешел в его парковую часть, а затем в русскую деревню. Таков пейзажный 

маршрут пушкинской поэзии. От сада к парку и от парка к деревенской русской природе. 

Соответственно нарастало и национальное видение им природы, и социальное. Он увидел, что 

природа не просто красива, но и вовсе не идиллична... Пушкин, идя от природы России, постепенно 

открыл для себя русскую действительность [1, с. 148–149]. 

Данный фрагмент письма вновь подчеркивает «социальный» характер природы и 

свидетельствует о том, что концепт «природа» тесно связан с концептами «народ», «страна», 

«родина/отечество».  

Именно об этой связи идет речь и в письме 36 под названием «Природа других стран», где 

автор обосновывает тезис: ...у каждого народа как бы свой союз с природой... свои, своеобразные 

взаимоотношения природы и человека [1, с. 122]. 

Доказывая этот тезис, Д.С. Лихачев выделяет наиболее существенные особенности каждой 

страны, определяющие облик ее природы, например: 

1) природа Англии: земледелие, овцеводство, скот, мало кустов, хорошие газоны [1, с. 122]; 

2) природа Шотландии: горы, хайки («изгороди из камней») [1, с. 124]; 

3) природа Грузии: мощные горы, огромна, мощно покровительствует человеку [1, с. 126–

128] и др. 

Природа любой страны уникальна и неповторима, как уникален каждый народ и его культура. 

Делая такое заключение, писатель характеризует природу эмоционально-оценочным эпитетом душа 

народа: Не хранить родную природу – это то же, что не хранить родную культуру. Она – 

выражение души народа [1, с. 132]. 

Итак, в «Письмах о добром и прекрасном» Д.С. Лихачев активно использует слово природа, 

которое является основным средством выражения одноименного концепта. В концептосфере автора, 

его духовно-нравственном мире концепт «природа» занимает очень важное место. В осмыслении 

конкретного «концептоносителя» – Д.С. Лихачева – эта ментальная единица тесным образом связана, 

во-первых, с концептами, отражающими морально-нравственные качества человека, в числе которых 

«воспитанность», «интеллигентность», «доброта» и т.п., а во-вторых, с концептами «культура», 

«народ», «страна», «родина» и т.п. Показывая свое видение природного мира в целом и природы 

разных стран в частности, Д.С. Лихачев использует индивидуально-авторские синонимы и антонимы, 

многочисленные и порой неожиданные эпитеты и олицетворения, что отражает его индивидуальную, 

в том числе языковую, картину мира.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается философия стоицизма, акцентируя внимание на 

ключевых принципах, таких, как управление эмоциями и внутренний диалог. Стоицизм учит, что 

человек способен контролировать свои желания и реакции, обращаясь к разуму. Это позволяет 

сохранять хладнокровие в сложных жизненных ситуациях и поддерживать самоконтроль. В статье 

также показывается, как стоицизм предлагает практические инструменты для нахождения гармонии и 

смысла в жизни, несмотря на внешние трудности. Подчеркивается актуальность стоических учений в 

современном мире, где умение справляться с эмоциями и сохранять спокойствие становится 

особенно важным. 

Ключевые слова: стоицизм, философия, судьба, противостояние трудностям, спокойствие, 

разумность 

 

Стоицизм с предельно общих позиций можно определить как образ мысли, основанный на 

здравом смысле. Основной практический принцип стоицизма заключается в том, что есть мысли и 

действия, которые мы можем контролировать, и мысли и действия, которые мы не можем 

контролировать. Стоицизм утверждал, что человек способен регулировать свои эмоции и стремления, 

используя разум и внутренний диалог. Тщательно подобранные слова служили инструментом для 

поддержания спокойствия в трудные моменты жизни. Эта философия подчеркивала важность 

самоконтроля и рационального подхода к возникающим трудностям, позволяя людям находить 

гармонию даже в самых непростых обстоятельствах [4]. 

Философия стоицизма возникла в Древней Греции примерно в 300 году до нашей эры. Эта 

школа мысли получила свое название от «Стои Пойкиле» – красивой крытой галереи в центре Афин, 

где преподавал ее основатель Зенон. Стоицизм быстро завоевал популярность в древнем мире, и его 

последователи открыли школы в различных городах Средиземноморья. Эта философская традиция 

просуществовала до 529 года нашей эры, когда последняя стоическая школа в Афинах была закрыта 

по указу христианского императора Юстиниана [2]. 

Стоики были уверены, что все процессы в мире предопределены естественными законами. 

Например, животные существуют для нескольких целей: одни умирают и становятся пищей, другие 

испытывают мужество человека. Жизнь людей также предопределена: одним суждено быть 

свободными, а другим – рабами. Стоики называли эту систему Природой, рассматривая ее как 

единую субстанцию, превосходящую всех богов и определяющую судьбу всей вселенной. Они 

полагали, что в какой-то момент во вселенной произойдет «космический пожар», после которого она 

прекратит свое существование. Затем законы Природы вновь создадут мир, который будет повторять 

судьбу предыдущего. Стоики считали, что судьба нашего мира заключается в бесконечном горении и 

возрождении из пепла. Эта концепция привела их к отрицанию идеи прогресса. 

Этика стоицизма исходит из идеи Природы. Они считали, что цель жизни заключается в 

достижении счастья, которое состоит в следовании главному принципу Природы – добродетели. 

Первоначальная идея этики стоиков предполагала предопределенный ход мировых событий 

(детерминизм – учение о закономерности и причинности всех событий и явлений). В этом отношении 

целью человека являлось, спокойно (апатично, мужественно, стойко) жить «в гармонии с природой», 

которой управляет Логос,  означающий  «мысль» и «слово». 

Стоики утверждали, что каждый человек равен перед Природой и подчинен ее законам. 

Природа определяет, кем человек родится и какая будет его судьба. Так как изменить судьбу 

невозможно, нужно принять ее. Для этого нужно отказаться от оценок, рассматривающих что-либо 

как «хорошее» или «плохое». 

Сила личности истинно раскрывается в умении управлять своими эмоциями с помощью 

разума. Приверженцы этой философии считали, что многие человеческие беды и страдания 
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возникают из-за искаженного восприятия обстоятельств и утраты контроля над сильными чувствами. 

Поэтому они наставляли на важности сохранять спокойствие и опираться на логическое мышление 

при принятии решений. Иными словами, стоицизм был фактически жизненным руководством 

правильного образа жизни [1]. 

Физика стоиков начинается с тезиса о телесности всего Космоса. По-гречески это можно 

назвать соматизмом. Это одно из ключевых положений физики стоиков. Оно заключается в том, что 

реально существуют только те вещи, которые способны действовать или подвергаться воздействию, 

и этому критерию соответствуют только тела, материальные объекты. Поэтому для стоиков 

очевидно, что весь мир в целом телесен, материален. 

Стоики, в свою очередь, были континуалистами. Они считали, что пространство не 

дискретно, а непрерывно. Дискретным называется процесс, меняющийся между несколькими 

различными устойчивыми состояниями. И уж тем более они не верили, что между вещами, между 

частицами этого мира есть какая-то пустота. Они выносят пустоту за пределы этого мира, утверждая, 

что и в рамках пространства, во вселенной пустоты не существует. То есть пространство стоиков 

полностью материально и не имеет в себе никаких разрывов. 

В то же время стоики считали, что Космос не вечен. Он когда-нибудь умрет, а затем 

возродится снова. Это так называемое учение o мировом огне. Суть его в том, что во время 

существования Космоса все активизируется в реальном равновесии. Но со временем огонь начинает 

расти и пожирает весь мир. Важно то, что когда мир возникает снова, он создается полностью, 

абсолютно идентично, как был создан предыдущий мир. И мы, по сути, имеем циклы повторяющихся 

историй. Каждый раз наш мир создается заново, и в каждом из этих миров существуют одни и те же 

объекты, постоянно все те же события, и так до бесконечности. 

Что происходит, когда мир возникает из огня и становится новым? Прежде всего, создаются 

первоэлементы. Известны четыре элемента: вода, земля, огонь и воздух. А также Космос, как живое 

существо, несет в себе так называемые семенные Логосы. Это своеобразные сгустки творящего огня, 

из которого появляются все вещи. 

Далее, пневма (жизненная сила, которая пронизывает все сущее и связывает человека с 

космосом) по-разному структурирует разные уровни бытия. Здесь мы имеем как минимум четыре 

основных уровня. Первый уровень – это неодушевленные предметы. Здесь пневма имеет форму, 

структуру. Это, так сказать, структурное состояние. 

Затем идет уровень растений, уровень фюсис. На этом уровне природа уже имеет иную 

структуру. Следующий уровень –  это уровень души, уровень животных, называемый псюхе. 

И, наконец, существование рационального уровня – это, естественно, уже присущее  людям и 

богам. Здесь мы имеем так называемую разумную способность, или руководящее начало души. 

На протяжении многих веков эта философия оставалась важной и привлекала все новых 

последователей. В наше время множество людей обращаются к этой древней мудрости, стремясь 

достичь внутреннего спокойствия и жизненной стойкости [3]. В современном мире стоицизм можно 

рассматривать, как один из способов справляться со стрессами и вызовами, которые возникают в 

эпоху стремительных изменений, высоких технологий и избытка информации. Принципы стоиков, 

такие как рациональность, спокойствие и способность правильно расставлять приоритеты, помогают 

многим людям находить гармонию и баланс в условиях быстрого ритма жизни. 

 

Список литературы 

1. Галустян Д.Б. Стоицизм в философии и обществе / Д.Б. Галустян, Г.В. Смагина // Наука 
Парк. – 2018. . –  № 2 (63). С. 75– 79.  

2. Гусев Д. А. Социальные предпосылки зарождения античного скептицизма и специфика 

стоической теории познания  / Д.А. Гусев // Философская мысль. – 2015. – № 1. – С. 148 –  191. 

3. Казанцева В.А. Актуальность и популярность философии стоицизма в современном мире / 
В.А. Казанцева // В сб.: Бытие человека: проблемы единства в многообразии современного мира. 

Мат-лы XI международ. науч. конф. – Челябинск, 2024. – С. 123-130.  

4. Кочеров С. Н. Римский стоицизм как соединение этической теории и моральной практики / 
С.Н. Кочеров. – М.: Мысль, 1995. – 275 с. 

  



418 

УДК 314 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Голопурченко Алина Александровна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: golopurchenkoa@mail.ru 

Егорина Алина Викторовна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: aiko.hayasi@gmail.com 

Научный руководитель: Холонина Наталья Викторовна, старший преподаватель 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: vergaletsnatalia@gmail.com 
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Демографическая проблема остается одной из самых острых для внутренней политики нашей 

страны. Нерешенность демографических проблем приводит к снижению численности трудовых 

ресурсов, населения, возрастанию уровня смертности. Можно выделить четыре причины, негативно 

влияющие на демографический потенциал нашей страны:  

1) Нехватка финансов, социальной защиты и обеспеченности должным жильем населения; 
2) Идейно-духовный упадок, внесемейное родительство, актуальность нуклеарной семьи, 

замена образа женщины-матери на образ бизнесвумен;  

3) Недостаточная посвященность населения об истории возникновения цивилизационных 
корней; 

4) Помощь государства только в направлении решения материальной неудовлетворенности 
населения [4]. 

Основным документом, регулирующим вопросы демографии является Указ Президента 

Российской Федерации от 09.10.2007 г. № 1351 «Об утверждении концепции демографической 

политики РФ на период до 2025 г.». Демографическая политика России представляет собой комплекс 

мер, направленных на решение проблем старения населения, сокращения рождаемости и миграции. С 

одной стороны, демографическая политика ориентирована на поддержку института семьи, 

увеличение рождаемости и стабилизацию численности населения, с другой – она затрагивает 

вопросы личной свободы и социальной справедливости, которые порождают философские и 

этические дилеммы [2]. 

В основе любой демографической политики лежит несколько ключевых вопросов, которые 

необходимо решить. Один из них касается ценности человеческой жизни, ведь в основе любой нации 

находится человек. Каждый новый человек – это вклад в сохранение истории, традиций, ценностей и 

духовной жизни страны. Политика в области семейной поддержки и рождаемости часто 

рассматривается как важная часть защиты национальной идентичности, хотя это вызывает споры о 

праве на личный выбор в вопросах семьи и детей. Личная свобода включает в себя право каждого 

человека на самостоятельный выбор, в том числе в вопросах, касающихся семьи, детей и 

репродуктивных решений. С философской точки зрения, это поднимает вопрос об автономии 

личности: насколько вмешательство государства в личные дела является оправданным, и где 

проходит граница между заботой о гражданах и нарушением их свободы? В реализации 

демографической политики поднимается также вопрос социальной справедливости. Безусловно меры 

поддержки семьям с детьми являются эффективным инструментом, но достаточно ли этого для 

реального улучшения благосостояния граждан страны? Возможно ли такой поддержкой устранить 

социально-экономические проблемы, связанные с бедностью, неравенством населения? 

Демографическая политика страны направлена на сохранение традиционных ценностей, но 

невозможно игнорировать социальные процессы, направленные на область прав женщин, равенство 
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полов, индивидуальных свобод. Не менее важным остается вопрос о моральной ответственности 

перед будущими поколениями, как на уровне государства формировать такую политику, которая 

будет учитывать интересы как текущих, так и будущих поколений, и каким образом это может 

повлиять на экологию, экономику и культуру в целом? Современная демографическая политика 

России ставит множество вопросов, начиная от личной свободы и социальной справедливости, до 

проблем межпоколенческой ответственности и культурных ценностей. Эти вопросы отражают 

столкновение разных мировоззрений: от традиционных и патриотических до либеральных и 

прогрессивных, и каждый из них имеет свое влияние на формирование государственной политики в 

сфере демографии. 

Одним из элементов демографической политики является инструмент демографической 

пропаганды. Пропаганда (от лат. propagare – распространять) – распространение и внушение 

взглядов, идей, мнений с целью позитивно или негативно настроить аудиторию (любого состава – от 

нескольких человек до масс и даже общества в целом) и стимулировать ее реакции в желательном 

направлении [6]. В отличие от простой информации, пропаганда часто включает в себя манипуляцию 

данными, эмоциональные призывы и одностороннее представление фактов. Пропаганда может быть 

использована государством или частными организациями, для создания желаемого образа событий 

или идеи в общественном сознании. 

Для решения демографических проблем пропаганда использует разнообразные инструменты 

и методы для формирования общественного мнения и стимулирования определенных действий среди 

граждан. Инструментами трансляции демографической пропаганды могут выступать: 

1) Медийные компании: телевидение, радио, интернет, социальные сети. Средства массовой 

информации являются основными каналами для распространения государственной пропаганды, 

включая программы, рекламные ролики и новости, ориентированные на повышение осведомленности 

о проблемах демографии и поддержки государственной политики в области рождаемости, браков и 

семейных ценностей.  

2) Программы и инициативы по поддержке семей: введение и продвижение социальных 
пособий, таких как «материнский капитал», выплаты на первого, второго и последующих детей, 

программы поддержки многодетных семей, улучшение жилищных условий для семей с детьми. 

3) Рекламные и информационные акции: кампании, направленные на популяризацию 
ценностей семейной жизни, необходимость иметь детей и заботу о будущем поколении. Подобные 

кампании используют изображения счастливых многодетных семей. 

4) Государственные и научные исследования: исследования, финансируемые государством, 
подчеркивающие важность увеличения рождаемости и выявляющие факторы, влияющие на 

демографическую ситуацию.  

5) Образовательные инициативы: включение темы семейных ценностей и демографической 
проблемы в образовательные программы для молодежи, а также пропаганда здорового образа жизни, 

воспитания детей и значимости традиционных семейных институтов. 

6) Политическая риторика: демографические вопросы активно затрагиваются политиками в 
рамках их предвыборных кампаний. 

7) Культурные проекты: фильмы, книги, документальные фильмы и театральные постановки, 
которые акцентируют внимание на проблемах семьи, родительства, и важности поддержания 

высокой рождаемости как фактора укрепления нации. 

8) Психологические и социокультурные методы: формирование социальных норм и 

ожиданий, касательно «образа правильной семьи». 

Все эти инструменты работают в комплексе, способствуя изменению общественного 

сознания, формированию устойчивых взглядов на демографическую ситуацию и поддержанию 

государственной политики в данной сфере. Современная демографическая политика России активно 

поддерживается различными формами демографической пропаганды. Одним из самых эффективных 

инструментов являются государственные инициативы и информационные кампании, направленные 

на стимулирование рождаемости, поддержку семей и улучшение условий жизни для граждан, 

особенно в сфере материнства и деторождения [1].  

Реализация демографической пропаганды идет через всевозможные каналы трансляции 

информации. Самым ярким примером является кампания «Материнский капитал», успешно 

реализуемая с 2007 года. В рамках кампании активно продвигаются рекламные материалы, 

подчеркивающие важность данной меры. В рекламных роликах транслируется образ счастливых 

семей, которые воспользовались возможностью капитала и направили его на улучшение жилищных 

условий, размера будущей пенсии материи или образования детей. Также в рекламных роликах 
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активно используются слоганы, такие как «Дети – наше будущее», «Каждый ребенок – вклад в 

будущее страны». Эти фразы становятся основой информационных кампаний, связанных с 

демографической ситуацией в стране, акцентируя внимание на значимости рождаемости для 

национальной безопасности и развития России. Ярким примером демографической пропаганды 

является кампания о значимости многодетных семей, реализуемая с 2020 года. Многодетным семьям 

предлагают предоставление финансовых льгот, улучшение жилищных условий, участие в различных 

конкурсах, акциях, освещающих образ счастливой многодетной семьи. Отдельное внимание 

уделяется молодым семьям, которым также предлагается помощь в получении жилья, 

трудоустройстве, организации детей в дошкольные учреждения. Стоит отметить, что образ идеальной 

традиционной семьи также активно используется в российских телесериалах, фильмах и рекламе. 

Дети становятся важным элементом в сюжетной линии фильмов, транслирующих традиционные 

духовно-нравственные ценности. Социальная реклама также направлена на образы семейных 

ценностей (уважение к старшему поколению, поддержка детей, крепкая семья как основа 

стабильности и успеха в стране). 

Современная демографическая пропаганда в России представляет сложное взаимодействие 

между государственными инициативами и индивидуальными правами граждан, затрагивает ряд 

вопросов о личной свободе и справедливости, но также является важной частью стратегического 

развития страны. Вопросы о праве личности на автономию и о справедливом распределении ресурсов 

между различными слоями населения требуют баланса между государственными инициативами и 

уважением к личному выбору. С точки зрения социальной справедливости, важно, чтобы меры, 

направленные на повышение рождаемости, не приводили к социальному неравенству, а также не 

ограничивали права отдельных групп граждан, обеспечивая справедливое распределение благ и 

возможностей. Демографическая пропаганда может информировать об определенных моделях жизни, 

но оставлять место для личного выбора гражданина. 
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Аннотация. В данной статье творчество интерпретируется как индивидуально-личностный и 

культурно-исторический феномен. Рассматриваются исторически изменяющиеся представления о 

творчестве. Эксплицируются проблемы субъекта творчества, соотношение креативности и 

новаторства, закономерности формирования и становления творчества в культуре, влияние 

современных массовых коммуникационных технологий на индивидуальные креативные способности 

и процессы. Подчеркивается влияние социально-общественных условий на творчество. В целом 

творчество позиционируется как многозначный феномен. 
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Целью статьи является анализ творчества как личностного и культурно-исторического 

феномена. Актуальность темы не вызывает сомнений и связана с необходимостью более глубокого 

осмысления понятия «творческой личности». Перед обществом встают новые задачи, решить 

которые немыслимо без творческого новаторского подхода, без повышения и максимального 

использования потенциальных возможностей человека. В связи с этим особую актуальность 

приобретает задача выявления и культивирования творческих способностей, а также создание 

условий их реализации. Проблема творчества имеет не только теоретическую, но и практическую 

значимость. 

Творчество является сложным и многогранным понятием. Чтобы лучше понять сущность 

творчества как индивидуально-личностного и социокультурного феномена, необходимо рассмотреть 

его эволюцию через призму исторических изменений. Понятие творчества менялось в различные 

эпохи. В Античной философии творчество рассматривалось преимущественно как божественное 

вдохновение. Платон считал, что истинный творец – это бог, а человек лишь инструмент для 

воплощения идей, данных свыше. В то же время Аристотель подчеркивал важность рациональной 

составляющей творческого процесса, утверждая, что искусство требует мастерства и знаний. 

Средние века характеризовались доминированием религиозного мировоззрения. Творчество 

воспринималось как акт служения Богу, и многие произведения искусства создавались с целью 

прославления христианских ценностей. Индивидуальное самовыражение было ограничено рамками 

церковных канонов. Эпоха Возрождения характеризуется возвращением к идеалам античности и 

акцентированием внимания на человеке как на центре вселенной. Творческая деятельность стала 

ассоциироваться с личностью художника, который стремился выразить свои мысли и чувства через 

искусство. Леонардо да Винчи, Микеланджело и другие мастера эпохи стали символами 

гениальности.  

Новое время (XVII-XVIII века) было временем расцвета рационализма и научного подхода к 

миру. Творческий процесс стал рассматриваться как результат интеллектуальной работы, основанной 

на логике и анализе. Джон Локк и Иммануил Кант внесли значительный вклад в понимание природы 

творчества, связывая его с познавательной деятельностью разума. 

Романтическая эпоха XIX века вернула внимание к эмоциональной стороне творчества. 

Художники и писатели стремились выразить внутренние переживания, субъективность опыта и 

уникальность личности. Творческое начало стало ассоциироваться со свободой, вдохновением и 

интуицией. XX век принес множество новых подходов к пониманию творчества. Модернизм и 

постмодернизм разрушили традиционные представления об искусстве, предлагая новые формы 

выражения и восприятия. Постструктурализм и деконструкция поставили под сомнение объективную 

природу истины и реальности, открыв пространство для интерпретации и субъективного опыта. 

Творчество, как субъектно-личностный феномен, связано с индивидуальными качествами и 

способностями человека. Самовыражение предполагает творчество, которое позволяет человеку 
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раскрывать свои мысли, чувства и внутренний мир. Индивидуальные способности каждого человека 

обладают уникальным набором талантов и способностей, которые могут проявляться в процессе 

творческой деятельности. Важную роль в творчестве играют интуиция и воображение как творческие 

процессы, связанные с озарениями и воображаемыми образами, которые возникают вне логического 

мышления. Не менее значим в творчестве эмоциональный опыт, который может служить способом 

обработки и выражения эмоций, помогая человеку справляться с внутренними конфликтами и 

стрессовыми ситуациями. 

Большое значение имеет проблема субъекта творчества. Творчество предполагает наличие у 

субъекта определенных качеств и способностей, таких как креативность, оригинальность мышления, 

способность к генерации новых идей и их реализации. Однако остается открытым вопрос о том, 

насколько эти качества являются врожденными или приобретенными, и какую роль играют внешние 

факторы в развитии творческих способностей. 

Творческий процесс подразумевает баланс между свободой самовыражения и различными 

ограничениями, такими как культурные нормы, социальные ожидания, технические возможности и 

экономические условия. Творческое мышление и деятельность происходят в определенном 

социальном и культурном контексте. Этот контекст оказывает влияние на выбор тем, методов и 

средств выражения.  

Творческая деятельность может быть мотивирована разными факторами – внутренним 

стремлением к самореализации, желанием изменить окружающий мир, материальным 

вознаграждением и т.д. Творческому субъекту важно понимать свою идентичность и оценивать 

собственные достижения. Вопросы самоопределения и самооценки тесно связаны с проблемой 

субъекта творчества, поскольку они влияют на уверенность в своих силах и готовность рисковать, 

экспериментировать и выходить за рамки привычного. 

Творческие продукты создаются для определенной аудитории, будь то читатели, зрители или 

слушатели. Проблема состоит в том, чтобы найти баланс между личным видением автора и 

ожиданиями публики, а также обеспечить адекватное восприятие и оценку созданного произведения. 

Проблема субъекта творчества многослойна и затрагивает различные аспекты человеческой 

деятельности и взаимодействия с окружающим миром. Она включает вопросы личностных качеств, 

свободы и ограничений, роли контекста, мотивации, самооценки и взаимодействия с аудиторией. 

Понимание этих аспектов помогает лучше осмыслить творческий процесс и его значение для 

развития личности и общества [4].  

Немаловажным аспектом творчества является соотношение креативности и новаторства. Оно 

заключается в том, что креативность выступает как источник появления новых идей, решений, 

продуктов или явлений, тогда как новаторство представляет собой процесс и результат этого 

творческого явления. Рассмотрим подробнее каждый из этих компонентов и их взаимосвязь. 

Креативность – это способность генерировать оригинальные идеи, находить нестандартные 

решения проблем и создавать нечто новое. Она включает в себя следующие ключевые компоненты –  

оригинальность (способность предлагать уникальные идеи, отличающиеся от уже существующих); 

гибкость (умение адаптироваться к различным условиям и изменять подход к решению задач); 

продуктивность (способность производить большое количество идей и решений). Креативность 

может проявляться в различных сферах науки, искусства, бизнеса, технологий и даже повседневной 

жизни. Она играет ключевую роль в инновациях, открытии новых возможностей и улучшении 

существующих систем [1].  

Новаторство – это процесс создания новшества и сам новый элемент, возникший в результате 

этого процесса. В контексте творчества новаторство может представлять собой новый продукт или 

услугу; новую идею или концепцию; новое решение проблемы; новые методы или технологии. 

Новаторство может продуцировать новшества как в материальной форме (например, изобретение), 

так и в нематериальной (идея, концепция). Креативность и новаторство находятся в тесной 

взаимосвязи. Креативность является двигателем, который приводит к появлению новшеств. Без 

креативности невозможно создать что-то новое, уникальное и значимое. С другой стороны, 

новаторство является результатом применения креативности, подтверждением ее эффективности и 

успешности.  

Как социокультурный феномен, творчество отражает общественные и культурные условия, в 

которых оно возникает. Оно также влияет на эти условия, формируя новые нормы и ценности. 

Творцы работают в рамках определенных традиций и стилей, которые формируются обществом и 

культурой. Эти традиции могут ограничивать или стимулировать творческие поиски. Общество 

формирует определенные ожидания относительно того, каким должно быть произведение искусства.   
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В процессе творчества прослеживается взаимосвязь исторических эпох. Традиции, 
накопленные в течение веков, служат основой для дальнейшего развития творчества. Каждое 
поколение художников, писателей, музыкантов и ученых опирается на достижения предыдущих 
поколений. Например,  художники эпохи Возрождения черпали вдохновение из античных образцов, а 
модернисты отталкивались от классических канонов, переосмысливая их. 

На творчестве сказываются взаимодействия различных этнических групп, религий и 
национальных традиций. Межкультурные контакты обогащают художественную палитру, 
порождают новые жанры и направления. Например, европейская классическая музыка впитала в себя 
элементы арабской, африканской и азиатской музыкальных традиций. Творчество – это 
одновременно индивидуальный и коллективный процесс. Хотя каждое произведение искусства 
создается конкретным человеком, оно неизбежно отражает общие настроения и тенденции времени.  

Творческая эволюция неоднозначна [2]. История культуры демонстрирует чередование 
периодов радикальных нововведений и стабилизации. После революционных изменений наступает 
фаза усвоения и адаптации новых идей, после которой снова начинается поиск новых форм и 
смыслов. Так, авангардные течения XX века сменились постмодернизмом, который, в свою очередь, 
открыл дорогу для новых художественных практик XXI века. 

Определенное воздействие на характер и направление творчества оказывают экономические, 
социальные и политические условия. В периоды стабильности и процветания чаще появляются 
произведения, воспевающие красоту и гармонию, тогда как в кризисные времена преобладают темы 
борьбы, протеста и критики существующего порядка. Например, русская литература XIX века была 
глубоко проникнута духом освободительного движения и социальным критицизмом. 

Технические достижения и научные открытия существенно влияют на формы и средства 
художественного выражения. Изобретение книгопечатания, фотографии, кино, телевидения и 
интернета коренным образом изменило способы создания и распространения произведений 
искусства. Современные цифровые технологии позволяют художникам работать с новыми 
материалами и форматами, расширяя границы возможного. 

Современные массовые коммуникационные технологии породили совершенно новые формы 
и жанры искусства, такие как цифровое искусство, интерактивные инсталляции, виртуальная 
реальность и дополненная реальность. Эти инновации требуют новых подходов к творчеству, что 
стимулирует развитие креативных способностей и навыков. Они расширяют доступ к информации, 
облегчают сотрудничество, демократизируют творчество и открывают новые горизонты для 
самовыражения. Однако важно помнить о потенциальных рисках и вызовах, связанных с 
использованием этих технологий, и стремиться к балансу между технологическими возможностями и 
человеческим фактором в творчестве [3].  

В заключении хотелось бы отметить, что творчество – это многоаспектный феномен, который 
следует изучать с личностной и культурно-исторической позиций. Творчество является продуктом 
сложного взаимодействия внутренних ресурсов личности и внешних условий, определяемых 
культурным и историческим контекстом. С одной стороны, творчество представляется как проявление 
индивидуальных качеств и способностей человека, таких как креативность, оригинальность мышления, 
интуиция и воображение. Личностные особенности играют ключевую роль в процессе создания нового, 
позволяя человеку преодолевать стереотипы и находить нестандартные решения. С другой стороны, 
культурно-исторические факторы оказывают существенное влияние на содержание и форму 
творческого процесса. Культурные традиции, социальные нормы, экономические условия и 
технологические достижения формируют среду, в которой происходит творчество. Исторические 
изменения приводят к смене парадигм и направлений в искусстве, науке и других сферах человеческой 
деятельности. Таким образом, творчество нельзя рассматривать исключительно как личностное явление 
или как продукт культуры. Оно представляет собой динамичное взаимодействие этих двух аспектов, 
где личность действует в рамках определенного культурного поля, но при этом способна вносить в него 
новые элементы и изменять его. 
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Аннотация. Философия Платона, одного из наиболее влиятельных древнегреческих ученых, 

почитается многими как фундамент современной западной культуры. Учения Платона представляют 

собой комплексный, интерпретируемый и истолковываемый в различных ключах философский 

канон, который оказал влияние на различные области науки, включая педагогику. Платон считается 

одним из основателей западной философской традиции, а его влияние на образование, педагогику и 

развитие мышления трудно переоценить. Знакомство с учением Платона помогает студентам понять 

суть великих философских идей, от которых зависит культура и цивилизация в целом. В статье 

рассмотрено учение Платона в контексте педагогики и его влияния на традиции и содержание 

образования. 

Ключевые слова: философия Платона, образование, воспитание, современная педагогика, теория 

образования 

 

Основным элементом философии Платона является его теория первообразов, эйдосов или 

идей. По мнению Платона, существует идеальный мир идей, а также мир вещей, который является 

отражением идеального мира, его материальным воплощением. Древнегреческий философ одним из 

первых обратил внимание на связь между миром идей и реальным миром и утверждал, что 

образование должно быть нацелено на то, чтобы помочь приобщиться к миру идей, или, другими 

словами, достичь понимания идеального мира через единство истины, красоты и добра. 

Педагогическое учение Платона, как и вся его философия, заключается в принципиальном различии 

между видимым миром и миром первообразов. Наиболее ярко эта мысль отражена в «Символе 

пещеры» Платона. Для него мир как результат чувственного опыта не имеет той ценности, как мир 

первообразов, познаваемый умозрительно. У Платона мы находим коренную метафизическую 

интуицию: все, что в обыденном опыте чувств и рассудка кажется нам очевидным и ценным, – не 

более чем пляска теней на стене пещеры. Только разум, внечувственная интуиция и нравственное 

волевое усилие выводят нас к подлинному бытию [2 , с. 42].  

По Платону, люди должны стремиться к истине, но не на уровне чувственного/эмпирического 

восприятия действительности, а на уровне умственной/ теоретической деятельности. Педагогическое 

учение Платона строится вокруг основной идеи, что истины могут быть достигнуты только через 

формирование духа и развитие разума. В этом он видит ценность образования. Цель образования – не 

только передача знаний для формирования мнения, но развитие личности на основе понимания и 

приобщения к миру идей. Педагоги должны приобщать учеников к навыкам критического мышления, 

чтобы они могли обнаруживать истину и красоту, даже если они находятся в неразличимом мире с 

обычными вещами. По мнению Платона, образование должно быть искусством раскрытия смыслов, а 

не просто передачей информации, если говорить современным языком. Платон считал, что 

образование должно включать целостный подход, который учитывает взаимосвязь различных 

аспектов жизни и личности. Он разделял педагогические цели на три части: формирование характера, 

практикум по развитию умственных способностей и подготовку к работе и жизни. В целом, развитие 

души и формирование характера является главной задачей педагогического процесса, так как оно 

является основой для эффективного взаимодействия с окружением. По его мнению, формирование 

характера и морали помогает людям стать лучше, более счастливыми и успешными в жизни. Платон 

полагал, что образование должно включать учение о праведности, справедливости и добре. Он 

строил свою философию на основе идеи о том, что справедливость может быть достигнута только 

через формирование характера и учение о морали. По словам Платона, обучение должно расширять 

наш кругозор и воспитывать нас в гражданском духе. Философ отводил большую роль государству в 

регуляции процесса образования. Его рекомендации касались и содержательного аспекта системы 
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образования. Например, он рекомендовал оставить для изучения только благочестивые мифы,  

отбросив низости, эпатирующую музыку, ориентируясь на воспитание мужества и сдержанности. В 

среднем и особенно высшем образовании - акцент на дисциплины, развивающие ум, восходящий к 

теоретическому мышлению. Это арифметика, геометрия, астрономия, музыка (гармония как основа 

математики) и диалектика (логика) [1]. В трактате «Государство» Платон излагает программу 

разностороннего воспитания, в которой указывает, что надлежит обеспечить «для тела– 

гимнастическое воспитание, а для души – мусическое» [4, с. 376]. 

Платон считал, что знание является фундаментом для мудрости, и что культура, основанная 

на знании и мудрости, является наилучшим путем к гармонии. В связи с этим он посвятил 

значительное внимание философии образования и формированию личности. Платон полагал, что у 

каждого человека есть способности, которые можно развивать. Он считал, что наиболее успешными 

являются люди, которые могут мыслить независимо, критически и аналитически. Один из способов 

развития таких способностей – это через правильный выбор учебной программы, которая поможет 

ученикам освоить техники мышления и решения проблем. Платон подчеркивал, что образование 

должно учитывать индивидуальные потребности каждого ученика. Он признавал, что у студентов 

есть различные навыки и возможности, и что ученики должны формировать знания в соответствии с 

этими способностями. Идея, лежащая в основе этой концепции, состоит в том, что образование 

должно быть индивидуально направленным как на развитие каждого ученика, так и на формирование 

общих ценностей и принципов для общества в целом. Важно, чтобы педагоги понимали, что 

образование – это более чем просто передача знаний, и что оно должно включать индивидуальное 

развитие каждого ученика. Утверждая мысль о том, что «правильное воспитание и обучение 

пробуждают в человеке хорошие природные задатки», Платон рассматривал процесс его становления 

с точки зрения реализации присущей людям индивидуальной природы. Он уделял особое внимание 

тем социальным условиям, в которых это становление осуществляется [3]. 

По Платону, наиболее эффективным способом развития разума является изучение 

философии. Он считал, что философия научает мыслить критически, анализировать проблемы 

глубже, задавать вопросы и искать истины. Платон использовал диалог как основной метод 

философского обучения, где ученик и учитель взаимодействуют, чтобы обсуждать и анализировать 

различные идеи. 

Платон также уделял большое внимание тактике обучения. Поэтому он создал Академию, 

чтобы учитель и ученики могли взаимодействовать, обучаясь друг у друга. Платон считал, что 

наиболее эффективным способом обучения является открытый диалог, где ученик и учитель задают 

друг другу вопросы и обсуждают различные идеи. Диалог помогает повысить уровень мышления и 

расширить горизонты познания. 

Педагогическое учение Платона повлияло на формирование западной традиции образования и 

педагогики. Его философия, которая включает в себя изучение метафизики, этики и психологии, 

стала основой для многих образовательных практик. Платон считал, что образование должно быть 

цельным и никогда не заканчиваться, что стало основой для дальнейшего развития традиционного 

западного образования. 

В связи с этим, учения Платона имеют огромное значение для современной педагогической 

практики. Работы Платона насчитывает более чем две тысячи лет, и все еще используется для 

формирования индивидуальности и общих ценностей учеников. Можно выделить основные 

принципы Платона, которые необходимо реализовывать и в современном образовании и воспитании. 

Конечно же, в первую очередь это опора на все положительное в человеке, во-вторых – единство 

воспитательных воздействий со стороны всех уровней системы образования, в-третьих – 

общественная направленность воспитания [1, с. 52]. 

В целом, учения Платона являются важным источником философской теории образования. 

Образование, основанное на индивидуальном развитии каждого ученика, помогает формировать 

общие ценности и обеспечивает прогрессивное будущее для всего общества. 

В заключение хочется отметить, что педагогическое учение Платона представлено в диалогах, 

где одним из главных героев всегда выступает Сократ, наставник и учитель самого Платона. В этом 

мы видим ценность педагогической преемственности. В диалогах Платон создает образовательную 

философию, представляющую собой ответ на вопрос о том, какова цель и содержание образования. 

Он ставит перед собой задачу воспитания гражданина, способного отстаивать свои принципы и 

ценности и достигать максимального уровня счастья и гармонии в жизни. 

  



426 

Список литературы 

1. Бутенко, Н.А. Проблемы образования и воспитания в учении Платона об идеальном 

государстве / Н.А. Бутенко // Инновационная наука. – 2016. – №5-3 (17). – С. 51-53. – Текст: 

электронный. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-obrazovaniya-i-vospitaniya-v-uchenii-

platona-ob-idealnom-gosudarstve (дата обращения 18.02.2025) 

2. Иванов, А.В. От Платона – к «Живой Этике»: развитие традиций метафизики всеединства / 

А.В. Иванов, И.В. Фотиева  // Вестник Московского университета. – 2013. – №6. – Сер. 7. – 

Философия. – С. 40-55. 

3. Корнетов, Г.Б. Платон: эпоха, жизнь, учение, педагогическое наследие / Г.Б. Корнетов // 

Педагогика Культуры. – 2021. – №33. – Текст: электронный.  URL: https://pedagogika-

cultura.ru/tsennosti-kultury-pakt-rerikha/kornetov-g-b-platon-epokha-zhizn-uchenie-pedagogicheskoe-

nasledie (дата обращения 18.02.2025) 

4. Платон. Государство. – Текст: электронный. URL: http://www.gumer.info/ (дата обращения 

18.02.2025) 

 

 

 

УДК 004.8 

 

ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Магрук Михаил Юрьевич, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: Misha2000.drak@yandex.ru 

Фурман Полина Вячеславовна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: polina_fomicheva11@mail.ru 

Научный руководитель: Холонина Наталья Викторовна, старший преподаватель 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: vergaletsnatalia@gmail.com 

 

Аннотация. Внедрение инновационных технологий, особенно в области искусственного интеллекта 

(ИИ), оказывает глубокое и многогранное воздействие на жизнь общества, порождая не только 

преимущества его использования, но и серьезные вызовы. С одной стороны, ИИ способен 

революционизировать многие аспекты нашей жизни, способствуя реализации прав и свобод граждан, 

с другой стороны, ИИ несет в себе определенные риски. В статье описаны основные опасности, 

связанные с неконтролируемым развитием технологий искусственного интеллекта. 
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Понятие «искусственный интеллект» впервые было использовано в 1956 году, в одном из 

научно-исследовательских проектов Дартмутского колледжа (Хановер, США) [6].  В то время 

появление нового термина было незаметным для обывателей, да и специалисты считали, что 

искусственный интеллект и его возможности – это что-то из разряда фантастики! 

Искусственный интеллект – это не просто модный тренд, а фундаментальное изменение в 

способе нашего взаимодействия с технологиями. Более 60 лет ученые стремятся создать машины, 

способные мыслить и действовать как люди, решая сложные задачи, требующие интеллектуальных 

усилий. Этот путь, однако, оказался значительно сложнее, чем изначально предполагалось, и 

разделился на несколько основных направлений. 

Одно из первых и наиболее понятных направлений – это «символьный ИИ», основанный на 

правилах, логике и работе с символами. Представьте себе компьютерную программу, которая играет 

в шахматы. В этом подходе программисты вручную задают правила игры, алгоритмы оценки позиций 

и стратегии ходов, такой ИИ работает, следуя строго определенным инструкциям. Если проблема 

сформулирована корректно, и все возможные сценарии учтены в программе, то ИИ всегда найдет 

оптимальное решение. Однако, именно это «если» и является камнем преткновения для развития ИИ. 

Символьный ИИ ограничен рамками предопределенных правил, он не способен адаптироваться к 
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неожиданным ситуациям, не может обрабатывать неточные данные или решать задачи, для которых 

невозможно предвидеть все возможные варианты развития событий. 

В противовес символьному ИИ развивалось другое направление – «обучающийся ИИ», 

основанный на методах машинного обучения. Вместо явного программирования правил, системы 

обучаются на огромных массивах данных, выявляя закономерности для построения моделей решения 

задач. Например, современные системы распознавания изображений обучаются на миллионах 

изображений и обладают способностью различать объекты по их визуальным характеристикам. Это 

позволяет им справляться с гораздо большим разнообразием входных данных и адаптироваться к 

новым условиям. Одним из первых ученых, кто предупреждал об угрозах развития ИИ, был 

знаменитый физик Стивен Хокинг. Полностью развитый искусственный интеллект может означать 

конец человеческой расы. Он будет развиваться сам, и люди, ограниченные медленной 

биологической эволюцией, не смогут с ним конкурировать [5]. 

Ключевым отличием обучающегося ИИ является его способность к обобщению. Он не просто 

запоминает примеры из обучающей выборки, а выявляет общие принципы и может применять их к 

новым, ранее не виденным данным. Это открывает невероятные возможности для решения сложных 

задач, от медицинской диагностики до автоматизированного управления транспортными средствами. 

Однако и у этого подхода есть свои ограничения. Обучающиеся модели требуют огромных объемов 

данных для эффективного обучения, а процесс обучения может быть очень ресурсоемким и 

длительным. Кроме того, прозрачность работы многих современных моделей оставляет желать 

лучшего – мы часто не понимаем, как именно ИИ приходит к своим решениям, что делает его 

применение в некоторых областях проблематичным. 

К основным проблемам ИИ относят: угрозу безопасности, потеря рабочих мест, проблема 

правового регулирования ИИ. Рассмотрим основные проблемы и возможные пути их решения. 

Одной из самых актуальных проблем современного общества является проблема 

безопасности. Искусственный интеллект может быть использован преступниками в злонамеренных 

целях. Технологии глубокого обучения позволяют создавать фальшивые изображения и видео 

(«deepfake»), что подрывает доверие к информации и может использоваться для распространения 

дезинформации и шантажа. В одном из своих интервью, Илон Маск заявил, что искусственный 

интеллект – это гораздо большая угроза для человечества, чем ядерное оружие. Нам нужна 

глобальная регуляция, чтобы избежать катастрофических последствий [2].  

К основным угрозам в сфере безопасности относится: 

1) использование ИИ для создания реалистичных фейковых новостей и изображений, 
2) применение алгоритмов для взлома паролей и защиты компьютерных систем, 
3) возможность автоматизированных атак на критическую инфраструктуру, такую как 

банковские системы и энергоснабжение. 

Способами решения данных проблем являются: 

1) разработка технологий, способных обнаруживать и блокировать deepfake-контент, 

2) улучшение методов кибербезопасности, включая ИИ-анализ поведения пользователей для 

выявления угроз, 

3) международное сотрудничество в сфере кибербезопасности и ужесточение 

законодательства. 

Другой проблемой, к которой может привести активное развитие ИИ, является возможная 

потеря рабочих мест. Автоматизация и внедрение ИИ приводят к замещению людей в ряде 

профессий. Наибольшему риску подвержены рутинные и монотонные профессии, такие как кассиры, 

водители, операторы колл-центров и некоторые офисные сотрудники. Это создает необходимость в 

адаптации рынка труда и развитии программ переквалификации. Джеффри Хинтон, один из 

создателей современных нейросетей, говорил что, в ближайшие десятилетия большинство людей 

потеряют работу из-за ИИ. И нам нужно серьезно задуматься о последствиях этого процесса [3]. 

Развитие ИИ оказывает влияние на рынок труда и приводит к следующим последствиям: 

1) снижение спроса на низкоквалифицированный труд, 
2) рост потребности в специалистах по ИИ, программированию и анализу данных, 
3) необходимость обучения и адаптации работников к новым условиям. 
В качестве путей решения могут быть предложены: 

1) государственные и корпоративные инвестиции в программы профессиональной 

переподготовки, 

2) создание рабочих мест в новых отраслях, связанных с развитием ИИ, 
3) развитие гибких моделей занятости, включая дистанционную работу и самозанятость. 
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Немаловажной остается проблема правового регулирования ИИ. Развитие ИИ опережает 

законодательные инициативы, что создает неопределенность в вопросах ответственности, защиты 

данных и авторских прав. Например, остается нерешенным вопрос, кто несет ответственность за 

действия беспилотного автомобиля в случае аварии – владелец, производитель или разработчик 

алгоритмов? Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин отмечает, что риски, 

объективно связанные с искусственным интеллектом, огромны - от возможных и при этом 

неконтролируемых искажений в алгоритмах принятия социально значимых решений до лежащих на 

поверхности рисков неблагоприятных последствий для рынков труда, неприкосновенности частной 

жизни, физической неприкосновенности (ввиду хотя бы угроз со стороны беспилотных 

автомобилей), гражданских свобод и даже глобальной безопасности [1]. 

Основными правовыми проблемами являются: 

1) неопределенность в вопросах ответственности за ошибки ИИ, 
2) авторские права на контент, созданный нейросетями, 
3) защита персональных данных в условиях массового использования ИИ. 
Вариантами решения данных проблем являются: 

1) разработка международных стандартов регулирования ИИ, 
2) создание новых законодательных актов, охватывающих ответственность за решения, 

принятые ИИ, 

3) введение механизмов защиты персональных данных при использовании ИИ-систем. 

В современном обществе невозможно остановить развитие искусственного интеллекта, он 

несет в себе огромные возможности для улучшения человеческой жизни, но одновременно с этим не 

менее огромные вызовы для всего общества, экономики и правовой системы. Искусственный 

интеллект способен повысить эффективность множества процессов, расширить доступ к знаниям и 

улучшить качество жизни. Но также создать дополнительные риски, связанные с безопасностью в 

обществе, с социальной напряженностью, с правовым регулированием. 

 Ключевая проблема развития и внедрения ИИ заключается в необходимости создания 

сбалансированного подхода, а также своевременной оценке всевозможных рисков. Важно создать 

надежные механизмы регулирования, которые обеспечат защиту прав человека, предотвратят 

возможные угрозы и при этом не станут преградой для технологического прогресса. Международное 

сотрудничество, прозрачные алгоритмы, развитие систем кибербезопасности и подготовка 

специалистов нового поколения – вот основные направления, которые позволят человечеству 

использовать потенциал искусственного интеллекта во благо. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию особенностей «Я-концепции» в различных 

философских подходах, включая экзистенциализм, феноменологию, психоанализ и постмодернизм. В 

работе рассматриваются ключевые идеи и теории, предложенные такими философами, как Жан-Поль 
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Понятие «Я-концепция» играет центральную роль в философских исследованиях, связанных с 

природой личности, самоидентификацией и самосознанием. Термин «Я-концепция» относится к 

совокупности представлений, убеждений и ощущений, которые индивид имеет о себе самом. Это 

сложное и многогранное явление, которое исследуется различными философскими направлениями и 

школами мысли. 

Исторически понятие «Я» прошло долгий путь развития, начиная с античных философов, 

таких как Платон и Аристотель, и достигая кульминации в работах Декарта с его знаменитым 

«Cogito, ergo sum» (мыслю, следовательно, существую). В дальнейшем, такие философы, как 

Иммануил Кант и Георг Гегель, внесли значительный вклад в разработку теории «Я», рассматривая 

его как ядро сознания и субъективности. 

В XX веке «Я-концепция» стала объектом глубоких исследований в рамках экзистенциальной 

и феноменологической философии. Экзистенциалисты, такие как Жан-Поль Сартр и Мартин 

Хайдеггер, акцентировали внимание на аутентичности и свободе индивида, подчеркивая 

уникальность человеческого опыта. Феноменологи, включая Эдмунда Гуссерля и Мориса Мерло-

Понти, сосредоточились на переживании «Я» через непосредственное восприятие и сознание. 

Современные подходы к изучению «Я-концепции» разнообразны и включают 

психоаналитические, когнитивные и постмодернистские перспективы. Психоаналитические теории 

Зигмунда Фрейда и Карла Юнга предлагают глубинное понимание бессознательных процессов, 

влияющих на «Я». Постмодернистские философы, такие как Мишель Фуко и Жак Деррида, 

рассматривают «Я» как продукт социальных и дискурсивных практик, критикуя идею 

фиксированной и стабильной идентичности. 

Актуальность исследования «Я-концепции» обусловлена ее значением для понимания 

человеческой природы и самопознания. Это понятие имеет широкое применение не только в 

философии, но и в психологии, социологии и антропологии, влияя на методы исследования личности 

и межличностных отношений. В свете глобальных изменений и культурного разнообразия, 

исследование «Я-концепции» помогает осмыслить, как различные факторы и контексты формируют 

наше восприятие самих себя и окружающего мира. 

Экзистенциальная философия сосредотачивается на уникальном человеческом опыте, 

подчеркивая свободу, ответственность и поиск смысла в жизни. В этом контексте «Я-концепция» 

рассматривается как ключевой элемент, отражающий процесс самоидентификации и аутентичности.  

Важными представителями экзистенциальной философии, разработавшими идеи о «Я», 

являются Жан-Поль Сартр и Мартин Хайдеггер. 

Для Сартра «Я-концепция» тесно связана с идеями свободы и ответственности. В его 

понимании человек обречен на свободу, что означает необходимость постоянно делать выбор и нести 

ответственность за свои действия. Сартр утверждает, что «существование предшествует сущности», 

подразумевая, что человек сначала существует, а затем через свои действия и решения формирует 

свою сущность или «Я-концепцию» [5]. 

Основные аспекты «Я-концепции» по Сартру:  
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1. Свобода выбора: Человек всегда свободен выбирать, каким ему быть, и не ограничен 
никакими предопределенными сущностями или ролями. 

2. Ответственность: Эта свобода сопровождается полной ответственностью за последствия 
своих решений и действий. 

3. Аутентичность: Стремление к жизни в соответствии с собственными ценностями и 
убеждениями, а не под влиянием внешних ожиданий или социальных норм. 

Хайдеггер в своей работе «Бытие и время» рассматривает «Я-концепцию» через призму 

анализа бытия (Dasein). Для него ключевыми аспектами «Я» являются понимание своего бытия в 

мире и стремление к аутентичности [8]. 

Основные аспекты «Я-концепции» по Хайдеггеру: 

1. Бытие в мире (Dasein): Человек всегда находится в определенном контексте и 

взаимодействует с окружающей средой. «Я» не существует изолированно, а постоянно вовлечено в 

мир. 

2. Забота (Sorge): Центральная структура Dasein, выражающаяся в заботе о своем 

существовании и мире вокруг. 

3. Аутентичность: Подлинное существование, которое человек достигает, осознавая свою 
конечность и принимая на себя ответственность за свою жизнь. 

Экзистенциальный подход к «Я-концепции» акцентирует внимание на индивидуальной 

свободе, ответственности и стремлении к аутентичности. Он подчеркивает, что «Я» формируется 

через постоянный выбор и действия, а не задано извне. Этот подход предлагает глубокое понимание 

человеческой субъективности и уникальности, что делает его важным инструментом для 

исследования самосознания и идентичности в философии. 

Феноменология, как философская дисциплина, сосредотачивается на исследовании структуры 

опыта и сознания. Основоположники феноменологии, такие как Эдмунд Гуссерль и Морис Мерло-

Понти, разработали детализированные теории о том, как «Я» формируется и проявляется через 

восприятие и сознание. В этом подходе «Я-концепция» рассматривается через призму субъективного 

опыта и интерсубъективности. 

Гуссерль, основатель феноменологии, ввел понятие трансцендентального «Я», которое 

является центром всех переживаний и актов сознания. Важнейшим элементом его теории является 

интенциональность – направленность сознания на объекты [2]. 

Основные аспекты «Я-концепции» по Гуссерлю: 

1. Трансцендентальное «Я»: Это «Я» является чистым субъектом, который переживает и 
осознает все явления. Оно не связано с эмпирическим «Я», которое включает личные характеристики 

и жизненный опыт. 

2. Интенциональность: Сознание всегда направлено на что-то, будь то объект, идея или 

чувство. "Я" определяется через свои интенциональные акты. 

3. Эпохе и феноменологическая редукция: Гуссерль предлагает методологию, при которой 
исследователь временно «откладывает» все предвзятые мнения и теории, чтобы изучить чистый опыт 

и структуру сознания. 

Мерло-Понти развил идеи Гуссерля, добавив акцент на телесности и восприятии. Для него 

«Я» всегда воплощено и существует в теле, которое взаимодействует с миром [4]. 

Основные аспекты «Я-концепции» по Мерло-Понти: 

1. Воплощенное «Я»: «Я» неотделимо от тела и воспринимающего субъекта. Тело является 
посредником между внутренним миром и внешней реальностью. 

2. Перцептивное поле: «Я» проявляется через восприятие, которое структурирует опыт. 
Восприятие не является пассивным процессом; оно активно конструирует мир 

3. Интерсубъективность: «Я» существует в контексте взаимодействия с другими «Я». Это 
взаимодействие формирует понимание себя и мира. 

Феноменологический подход к «Я-концепции» предлагает глубокое понимание 

субъективного опыта и восприятия. Он акцентирует внимание на интенциональности, телесности и 

интерсубъективности, рассматривая «Я» как активного участника в конструировании реальности. 

Этот подход предоставляет ценные инструменты для анализа человеческой субъективности и 

самоидентификации, расширяя возможности философских и междисциплинарных исследований. 

Психоаналитический подход к «Я-концепции» исследует внутренние психологические 

процессы и бессознательные силы, которые влияют на формирование и функционирование «Я». 

Основателями и ключевыми фигурами психоанализа являются Зигмунд Фрейд и Карл Юнг, каждый 

из которых внес свой уникальный вклад в понимание «Я-концепции».  
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Фрейд предложил структурную модель психики, состоящую из трех компонентов: «Ид» 

(Оно), «Эго» (Я) и «Суперэго» (Сверх-Я). В этой модели «Я» выполняет роль посредника между 

импульсами «Ид», требованиями «Суперэго» и внешней реальностью [6]. 

Основные аспекты «Я-концепции» по Фрейду: 

1. Ид (Оно): Репрезентирует бессознательные желания и инстинктивные импульсы, 

действующие по принципу удовольствия. 

2. Эго (Я): Является рациональной частью психики, которая работает на основе принципа 
реальности, стремясь удовлетворить желания Ид в рамках допустимого и возможного. 

3. Суперэго (Сверх-Я): Воплощает внутренние моральные стандарты и идеалы, формируемые 

под воздействием воспитания и общества, контролируя и направляя Эго. 

Функции Эго (Я) по Фрейду: 

1. Медиатор: Эго балансирует требования Ид и Суперэго, учитывая внешние реалии. 

2. Защитные механизмы: Эго использует различные защитные механизмы (например, 
вытеснение, сублимация, проекция) для защиты от тревоги и конфликтов. 

3. Самоосознание: Эго помогает человеку осознавать себя и свою роль в обществе, 
поддерживая чувство идентичности. 

Юнг расширил и углубил фрейдистскую концепцию, введя понятие коллективного 

бессознательного и архетипов. Центральное место в его теории занимает концепция Самости, 

которая интегрирует все аспекты личности [9]. 

Основные аспекты «Я-концепции» по Юнгу: 

1. Персона (маска): Это социальная роль или образ, который человек демонстрирует 
внешнему миру. Персона может скрывать истинные чувства и аспекты личности. 

2. Тень: Содержит подавленные и отвергаемые аспекты личности, которые человек не 
осознает или не хочет признавать. 

3. Анима/Анимус: Женские и мужские аспекты, присутствующие в бессознательном каждого 

человека, независимо от его пола. 

4. Самость: Центральный архетип, представляющий целостность и единство личности. 
Самость интегрирует сознательные и бессознательные аспекты «Я». 

Функции Самости по Юнгу: 

1. Интеграция: Процесс индивидуации, в ходе которого человек осознает и интегрирует 
различные части своей личности, достигая психической целостности. 

2. Баланс: Самость обеспечивает гармонию между различными аспектами психики, 

способствуя личностному росту и развитию. 

Психоаналитический подход к «Я-концепции» предлагает глубокое понимание внутреннего 

мира человека, исследуя бессознательные силы и структуры, которые формируют и влияют на «Я». 

Модели Фрейда и Юнга предоставляют ценные инструменты для анализа психической жизни и 

самоидентификации, открывая новые перспективы для психотерапии, культурных и литературных 

исследований. 

Постмодернистский подход к «Я-концепции» радикально отличается от традиционных 

философских и психологических взглядов, предлагая деконструкцию фиксированных и стабильных 

представлений о «Я». Постмодернисты рассматривают «Я» как изменчивую, многослойную и 

контекстуально обусловленную конструкцию, созданную через язык, дискурс и социальные 

практики. Основоположниками и ключевыми фигурами постмодернизма в этой области являются 

Жак Деррида, Мишель Фуко и Жан Бодрийяр. 

Деррида известен своей методологией деконструкции, которая направлена на выявление 

неоднозначностей и противоречий в тексте. Он утверждает, что «Я» не имеет фиксированной 

сущности и постоянно формируется и трансформируется через язык и письмо [3]. 

Основные аспекты «Я-концепции» по Деррида: 

1. Отсутствие фиксированной сущности: «Я» не является стабильной и неизменной 
сущностью; оно постоянно деконструируется и реконструируется через языковые практики. 

2. Письмо и след: Понятие "следа" (trace) указывает на то, что «Я»всегда зависит от 
контекста и предыдущих дискурсов, оставляющих отпечаток на его формировании. 

3. Деконструкция: Процесс деконструкции позволяет выявить скрытые структуры и слои, 
влияющие на формирование «Я», подчеркивая его множественность и фрагментарность. 

Фуко исследует, как дискурсы и властные отношения формируют субъективность и «Я». В 

его работах центральное место занимает анализ того, как социальные институты, нормы и практики 

дисциплинируют и конструируют «Я» [7].  
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Основные аспекты «Я-концепции» по Фуко: 

1. Дискурс и власть: «Я» формируется через дискурсы, которые определяются властными 
отношениями. Это включает в себя медицинские, юридические, образовательные и другие 

институциональные дискурсы. 

2. Паноптицизм: Метафора паноптикона, описанная Фуко, показывает, как самонаблюдение 

и внутренние дисциплинарные механизмы формируют «Я» в соответствии с социальными нормами. 

3. Технологии себя: Фуко вводит понятие «технологий себя», указывая на практики, через 
которые люди работают над собой, формируя свою субъективность. 

Бодрийяр анализирует, как современные медиа и культура создают симулякры – копии, не 

имеющие оригинала. В его теории «Я»погружается в мир симуляций и гиперреальности, где границы 

между реальным и вымышленным стираются [1]. 

Основные аспекты «Я-концепции» по Бодрийяру: 

1. Симулякры: Современное «Я» существует в мире симулякров, где образы и знаки 
заменяют реальность. 

2. Гиперреальность: В условиях гиперреальности «Я» теряет связь с реальными объектами и 
становится частью искусственных конструктов, создаваемых медиа и культурой. 

3. Размывание границ: В постмодернистском обществе границы между реальным и 
виртуальным, оригиналом и копией размыты, что приводит к изменению восприятия «Я». 

Постмодернистский подход к «Я-концепции» предлагает радикально иной взгляд на 

идентичность, подчеркивая ее изменчивость, множественность и контекстуальную обусловленность. 

Этот подход открывает новые перспективы для анализа того, как язык, дискурс и культура влияют на 

формирование «Я», предлагая глубокое понимание современной субъективности в условиях 

глобализации и информационного общества. 

В совокупности, эти подходы демонстрируют, что «Я-концепция» является сложным и 

многогранным явлением, которое не может быть сведено к одной универсальной теории. Каждая из 

рассмотренных философских школ вносит свой вклад в понимание человеческой субъективности, 

предлагая различные инструменты и методы для исследования «Я». Такое разнообразие перспектив 

позволяет глубже и всестороннее рассмотреть природу самости, открывая новые возможности для 

философских и междисциплинарных исследований. 

Современные исследования «Я-концепции» продолжают развиваться, интегрируя идеи из 

различных философских и научных дисциплин. Этот процесс способствует обогащению нашего 

понимания человеческой природы и помогает лучше осознавать, как различные факторы и контексты 

влияют на формирование нашей идентичности. В условиях глобализации и информационного 

общества изучение «Я-концепции» становится особенно актуальным, предлагая ценные инсайты для 

решения современных социальных и культурных вызовов. 
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В современной России, философия права занимает особое место. В рамках нынешних реалий, 

человек все чаще сталкивается с кризисом осознания своего места в праве, конфликтом правового 

мышления и правовых ценностей. Исходя из перечисленного, все чаще возникает потребность 

размышления об истоках развития права России на разных этапах его существования. 

Право представляет собой связь государства с обществом, непосредственный регулятор 

общественных отношений, направленный на закрепление общезначимых ценностей и обеспечение их 

защиты. Философия права - учение о праве, которое охватывает основные аспекты понимания о 

сущности права и закономерности его возникновения и развития. 

Русская философия права внесла огромный вклад для развития философско-правовой мысли. 

История страны претерпевала множество изменений в законодательстве, которые отражают 

потребности и осознание предназначения права обществом в разные времена.Рассматривая 

философию права России, выделяются следующие этапы развития: Ранняя Русская философия 

средневековья (XI- XVII вв.); Русская философия XVIII столетия (Эпоха Просвещения) и период 

XIX-начала XX в. [2]. 

В период средневековой философии права происходит распространение и утверждение 

православного христианства на Руси, рост влияния русского государства. Христианское общество в 

большей степени основывается на идеях братства и милосердия. Тому свидетельствуют такие 

памятники права, как «Слово о законе и благодати Иллариона» [1]. Митрополит видит в законе 

ключевую роль на доисторических этапах развития человечества, утверждая, что его основная задача 

– это заставить людей следовать божественным установкам и воспитать в них моральные качества, 

послушание и справедливость. По его мнению, эти качества являются путем к достижению благодати 

и истинной веры в Иисуса Христа. Также, божественному началу в законодательстве 

свидетельствуют «Поучения» Владимира Мономаха. Князь давал наставления не совершать 

злодеяний, иметь «страх божий» и быть милосердными к окружающим. Философия права 

проявлялась в православном мировоззрении и олицетворялась в виде посланий, поучений, молениях 

князей и церковных деятелей.  

Однако философия права как учение в средневековье не рассматривалась. В этот период 

теории и подходы к пониманию сущности и роли права в жизни человека не получали развития в 

массах, но так или иначе формировались у мыслителей Древней Руси. Нами было уже упомянуто 

«Слово о законе и благодати», так вот митрополит Илларион был одним из тех, кто размышлял о 

праве и писал об этом в своей работе. В «Слове», митрополит сформулировал интересные мысли о 

правовой идее в рамках предфилософских воззрений того времени. Он видел философию права в его 

регулятивной сущности, которая опиралась на веру и на волю государя как «власти божьей на 

земле». Права населению давались в объеме, установленном монархом и соответствующими 

законами, который соответствовал религиозным представлениям и которого было достаточно для 

поддержания порядка в государстве [3].  
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Что касается Русской философии XVIII столетия (Эпохи Просвещения), в это время Россия 

многое перенимает из западноевропейской культуры, данный процесс связан с правлением Петра 

Великого. Среди ученых-правоведов существует распространенная теория о том, что Артикул 

воинский - это копия шведского военного права. Конечно, однозначно утверждать, что источником 

Военного Артикула Петра I были лишь европейские правовые положения мы не можем, но факт 

заимствования можно неоднократно пронаблюдать в содержании. Отдельно стоит также затронуть 

период правления Екатерины II. При составлении «Наказа Уложенной комиссии о составлении 

проекта нового Уложения», императрица включила в него положения, на которые ее вдохновили 

работы французских мыслителей, среди которых особое место занимал философ Шарль де 

Монтескье. Эти заимствования сводились к видению права как универсальной модели законов и 

предписывающегося в них поведения, всеобщей и неизменной для всех времен и народов.  

Данная философская мысль получила пик своего развития после отмены патриаршества в 

1721 году. Идеал православного государства сменяется светским, петровские реформы были прямо 

направлены на ослабление политического могущества церкви. Если, как это было в средневековье, 

право базировалось на «страхе божьем», теперь же право опиралось на новшества внешнего мира и 

было подвержено большому количеству заимствований. Этому свидетельствует основание в 1755 г. 

Московского университета. С этого времени философия становится свободной от церкви. Также в 

этот период оформляется отечественная школа естественного права, первыми пропагандистами 

которой были В.Н. Татищев, Феофан Прокопович, А.Д. Кантемир и другие. В эпоху Просвещения 

данные философы вдохновлялись идеей универсализма и стремились к созданию таких норм 

справедливости, которые образуют всеобщее неизменное для всех времен и народов право. Однако 

следует заметить, что создаваемое в то время право не было преимущественно равным для всех. 

Проблема крепостничества существовала на протяжении долгих столетий, однако в рамках правового 

поля сильно не поднималась [5]. 

Иной подход прослеживается в период XIX-XX веков.На этом этапе выражается стремление 

философов к освобождению от крепостничества и к пониманию человека, как индивида с правами, 

что было одной из главных проблем того времени. Яркий и распространенный пример тому - Отмена 

крепостного права в 1861 году. Право стремилось быть уравнительным, создать относительно равные 

условия для существования каждого индивида. Поскольку многие столетия в истории России 

существовало деление на классы, одного манифеста было недостаточно для реализации идеи о 

равенстве. За манифестом последовал ряд реформ, ход которых был продолжительным. Сущность 

права как уравнительного инструмента прослеживается и в советский период. Особенно хочется 

отметить первые декреты советской власти, которые были направлены на уравнивание прав, самые 

яркие примеры из них - Декрет о земле, который ликвидировал право собственности как таковое, и 

Декрет об уничтожении сословий, цель которого заключалась в упразднении любых существующих 

сословных делений, чинов, привилегий и организаций, дабы установить одно общее для всего народа 

страны наименование - гражданин Российской республики. 

Современная философия права строится на построении различных теорий и подходов к 

пониманию права, которые напрямую связаны с представлениями о нем в разные исторические 

этапы. В период средневековья под правом понималось следование религиозным установкам, 

основываясь на братстве и милосердии. Объем человеческих прав регулировался волей монарха как 

«властью божьей на земле». В Эпоху Просвещения, право в Российской Империи подверглось 

большому количеству заимствований. Это объясняется представлением о праве, как об 

универсальной моделизаконов и предписывающегося в них поведения, всеобщей и неизменной для 

всех времен и народов. В период XIX-XX веков право понималось как инструмент, который служит 

для создания равных условий существования каждого гражданина. На данных представлениях 

строится множество подходов и теорий, на каждую теорию приходится свой сторонник, а на каждый 

подход - свой единомышленник.  

История нашей страны привнесла большой вклад для развития существующей во всем мире 

философии права. Русская философско-правовая мысль имеет глубокие и прочные исторические 

корни, которые простираются на протяжении многих веков. За время своего развития она приобрела 

уникальные черты, включающие как национальное, так и мировое философско-правовое наследие. 

Философия права в России развивалась с опорой на разные исторические этапы развития страны. 

Понимание сущности многогранного понятия «право» напрямую было связано с ходом истории и 

отвечало существующим потребностям общества в определенный период существования великого 

государства - России. 
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Аннотация. В статье мы проанализировали первую главу из «Книги о пути жизни» Лао-Цзы. Наш 

интерес связан с тем, что каждый человек ищет свое предназначение и свой путь в жизни. 

Установлено, что этот путь Лао-цзы связывает с «Предвечным». Последнее интерпретируется как 

единство духа и материи. 
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В нашей статье мы попытаемся проанализировать первую главу из «Книги о пути жизни» 

Лао-Цзы на предмет философских оснований данного текста. Наш интерес связан с такой проблемой, 

что каждый человек ищет свое предназначение и свой путь в жизни. По сути – это проблема смысла 

человеческой жизни, но когда этот смысл включен в общую жизнь Космоса, Вселенной и осознан как 

часть величественной картины всего Мироздания – его основ. Вот, весь текст первой главы: 

О пути можно сказать, но то не предвечный Путь. 

Имя можно назвать, но то не предвечное Имя. 

Что имени еще не имеет, то начало всех вещей, 

А что уже имеет имя, то мать всех вещей. 

Посему, обращаясь к полноте отсутствующего, постигаешь его исток; 

Обращаясь к полноте явленного, постигаешь его исход. 

То и другое являются совместно, но именуются по-разному. 

Совместность их зовется сокровенностью. 

Сокрытое еще скрывается: 

Вот врата бесчисленных чудес [1]. 

Это изречение встречает нас в самом начале знаменитой книги жизни Лао-Цзы. Почему мы 

остановили выбор на этом мудреце? Известно, что он является основателем такого философского 

направления в древнем Китае, как даосизм, который конкурировал в V-VI вв. до н.э. с 

конфуцианством. Даосизм, как и конфуцианство, по сути, является философским выражением 

китайского менталитета и включает в себя мудрость этого народа, реализованным в символической, 

поэтической, притчевой форме.   
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Первая глава, на которой мы хотим остановиться и проанализировать, являясь одной из самых 

коротких, тем не менее, остается одной из самых многозначительных и загадочных. Каждый может 

воспринимать ее по-разному: например, кто-то видит в этих словах наставление на путь 

самосовершенствования, а кто-то – суть военной стратегии; третьи – принципы управления 

государством. Это происходит от того, что символическая и поэтическая форма, в которой выражены 

мысли Лао-цзы, позволяет прикладывать заложенные смыслы к разным ситуациям. 

Наш взгляд, вся первая глава – это краткое описание загадочной сути жизни. Обратимся к 

каждой строке и посмотрим, что она может означать?  

Первая строка: «О пути можно сказать, но, то не предвечный Путь» говорит нам о том, что 

земной путь человека – это только начало пути. Если принять «путь» как синоним жизни, то первая 

часть предложения, скажет читателю, что о жизни можно что-то сказать, но это несоизмеримо с 

«предвечным Путем». Для ответа на данный вопрос, я обращусь к комментариям Владимира 

Малявина, который пишет: «Предвечное» у Лао-Цзы – это абсолютное самоотсутствие, которое 

делает возможным всякое существование, не творя мир актом воли, но, как мать, невольно питая, 

давая произрасти всему живому» [1, с 34]. 

Исходя из приведенного комментария, можно сделать вывод, что «Предвечное» это – то, что 

дает всему энергию. Теперь, когда у нас есть более точное определение «Предвечного», то есть 

энергия, можно вспомнить физику. Согласно физике, энергия есть способность системы выполнять 

работу или производить изменения. Она существует во множестве различных форм. Можно задать 

вопрос: причем здесь физика – в философии Лао-Цзы? Она здесь нам обязательно пригодится. 

Сделаем первый вывод: начало цитаты говорит нам о том, что про жизнь можно сказать, но это не 

будет всей жизнью. То, что мы скажем о жизни, будет исходить лишь из прошлого, не учитывая то, 

что ждет нас впереди. Произойдет ли какое изменение? Об этом мы сказать точно не можем (так же, 

как и предсказать поведение энергии абсолютно точно мы не можем). Но оно обязательно произойдет 

и в своей целокупности прошлого, настоящего и будущего представляется данная «Предвечность» – 

она и «пред», но она же и «вечность» – в таком единстве всех времен, в своем естественном росте, 

как мать, питая младенца, дает она всему сущему жизнь и радость. 

Понятие «Предвечного» в философии вообще одно из самых востребованных, особенно на 

начальных этапах развития мысли. Проблема понятия «предвечного» как первоначала обсуждалась, 

например, Нелли Васильевной Мотрошиловой в ее книге «Рождение и развитие философских идей». 

Она, основываясь на истории и мифологии Древней Греции, упомянула мысли Фалеса о том, что 

первоначало есть вода, поскольку вся жизнь начинается в морской среде, согласно мнению 

Симпликия. Конечно, отношение к понятию первоначала, как к чему-то материальному (как вода), не 

является ошибочным, поскольку оно основано на наблюдениях мыслителей древних лет. Но, как 

верно показывает Мотрошилова, в этом понятии заключена и идеальная основа всего сущего: 

поскольку такое первоначало должно быть абсолютным началом мира, в него заложены 

абсолютность пространства и времени. А это значит, что материальность поставлена под сомнение, 

ведь все материальное ограничено в пространстве и времени. Мотрошилова показывает, что в ранней 

античной мысли, такое противоречие между пониманием первоначала как некой материальной 

стихии и в одно и то же время как природы всех вещей стало продуктивным противоречием, решая 

которое древнегреческие мыслители искали новые пути постижения [2, с. 100]. То же самое 

происходило и в древнекитайской философии. Строки – со второй по шестую – говорят именно об 

этом: как непросто осмыслить первое начало, у которого не может быть никакого начала, а значит, у 

него нет имени, названия, определения – именно поэтому оно есть, но его как бы и нет. Как 

справедливо определяет Малявин – это самоотсутствие. 

Еще раз пройдемся по второй строчке: «Имя можно назвать, но, то не предвечное Имя». 

Можно дать и такой комментарий: имя – это наименование, а наименование можно сменить и 

записать в историю. Вечность нельзя назвать, потому что это то, благодаря чему история вообще 

возможна. 

Третья строка состоит из двух частей. Первая часть состоит из следующих слов: «Что имени 

еще не имеет, то начало всех вещей». Понимание этих слов мы предлагаем следующее: источником 

всех вещей, слов и идей, является мысль как нечто идеальное, целесообразное, закономерное. А 

только так мы можем помыслить начало чего-то, что не стало хаосом, но основой порядка и 

гармонии. Следовательно, мысль есть первоисточник действий, идей и слов, а значит, начало всех 

вещей является мысль. 

Затем, следует вторая часть строки, содержащая в себе следующие слова: «А что уже имеет 

имя, то мать всех вещей». Здесь, продолжая мысль от предыдущей части строки, можно сказать, что 
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мысль, которая смогла реализоваться в действительности, есть начало новых процессов в жизни, 

науке и многих других вещах. Это, как трактует Мотрошилова, в античной философии есть понятие 

«материи». Платон так и определял материю как «мать всех вещей». 

Далее, переходим ко второму абзацу первой главы. Абзац начинается так: «Посему, 

обращаясь к полноте отсутствующего, постигаешь его исток». Здесь можно продолжить аналогию с 

началом всех вещей, когда мы пытаемся придумать или сделать то, чего еще нет, мы начинаем 

размышлять. Размышление есть поток мыслей, а значит, полнота отсутствующего, есть мысль. 

Почему мысль – это полнота? Потому что в мыслях человек сразу представляет идеальный вариант 

событий или решения, к которому должно идти.  

Вторая строка, состоит из следующих слов: «Обращаясь к полноте явленного, постигаешь его 

исход». Понимание этих слов можно воспринимать как факт того, что каждый человек может 

предположить о последствиях его действий, поскольку исход есть результат деятельности разума и 

тела человека. Например, маркетолог может сделать прогноз о прибыли компании от продукта 

компании.  

Третья строка гласит: «То и другое являются совместно, но именуются по-разному». 

Вернемся к предыдущим строкам и возьмем оттуда вывод. Мысли рождают все вещи и явления, а 

также – другие мысли; отсюда следует, что мысль – это некий производственный процесс, являющий 

все в мире как совместное бытие, состоящее из ступеней его исполнения, части которого называются 

по-разному. Например, производство любой научной задачи начинается с определения проблемы, 

затем, появления мыслей для ее решения, которые перешли в идеи. Так, и с мыслями, заложенными в 

начале всех вещей.  

Третий абзац начинается так: «Совместность их зовется сокровенностью». Данные слова 

воспринимаются следующим образом. Поскольку весь этот текст – совместность мыслей, а мысль – 

это часть внутреннего мира каждого человека, постольку внутренний мир людей всегда скрыт внутри 

и очень редко открывается, это и есть сокровенность. Это мы провели аналогию с мыслями человека, 

пути которых не проследишь никогда до конца. Что же сказать о мыслях Вселенной! 

Последняя строка вновь состоит из двух частей: «Сокрытое еще скрывается: Вот врата 

бесчисленных чудес». Эти слова мы понимаем как то, что сокрытое, то есть внутреннее, никогда не 

откроется полностью. Всегда будет так, что можно исследовать и изобретать. Заключительная же 

строка есть вывод о том, что жизнь – это многогранное явление материи и духа. Любая жизнь есть 

точка сосредоточения жизни материи и духа. 

Заключить наш анализ мы бы хотели словами Владимира Малявина из его комментария: 

«Познание Пути жизни не позволяет ничего фиксировать, но предполагает вживание в текучесть 

самой жизни» [1, с 34]. 
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Основные, первичные очаги приручения и одомашнивания животных совпадают с очагами 

древних культур: это области Средней Азии и Средиземного моря. Приручение и одомашнивание 

животных происходило всюду, где развивалось человеческое общество, а закончилось совсем 

недавно – около 1000 лет назад. 

Средняя Азия (Центральная Азия) находится в центральной части Азии и Евразии. В этот 

регион включают: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Кочевая 

культура этих народов определила и способы их хозяйственной деятельности по одомашниванию и 

разведению продуктивных животных.  

Надо отметить что, у разных народов отношение к животным и культура животноводства 

имеет свои особенности и традиции. Во многом это зависело от условий местности, сложившихся 

культурных традиций,  экономической составляющей каждого региона.  

Например, в культуре Казахстана большое  внимание уделяется животным. Животные 

становятся часть повседневной культуры, они упоминаются в сюжетах народного эпоса и орнамента 

бытовых вещей. Повадки и особые способности животных становятся характеристикой проявления 

их в поведении людей, например выражение «глаз как у орла». Среди животных они  находили своих 

покровителей. Они становились героями  сюжетов устного творчества историй и легенд. Особое 

место уделяется верблюдам, коровам, овцам и лошадям. Отсюда следует, что животные, занимая 

особое место в системе хозяйствования людей, имели и особое к себе отношение. Человек понимал 

всю свою зависимость от успешности своего обращения к животному, от этого зависело 

благополучие, а иногда и жизнь.  В этике народов этих культур мы видим особое ценностное 

отношение к этим животным. Этим объясняется и особенности норм и правил обращения с 

животными, к животным старались относиться с уважением и ухаживали за ними. Не только 

количество поголовья, но и качественные характеристики поголовья ценились среди казахов.  

В культуре Киргизии же продуктивные животные были лишь как помощники по хозяйству,  

источником  продовольствия, а также были предметом торговли. В народном  фольклоре особое 

место занимает упоминание барса или птицы, но не домашних животных.  

Подобное отношение мы находим и у других представителей среднеазиатских культур 

прошлого. Внимание к особенной роли животных в культуре, находит свое воплощение в сказках, 

бытовых историях. 

Что касается средиземноморского ареала, то в Испании, Франции, Италии, северной Африки 

также имеется свой эпос содержанием, которого являются животные. С ним обращаются с 

уважением, и «почтением».  

Но в ситуации промышленного животноводства, животное становиться лишь средством и 

объектом экономического и  производственного процессов. Надо отдать должное, что в этих странах 

сформирована правовая культура по этому вопросу, существуют постановления об этичном 

отношении выращивании и содержании животных.  

На данный момент в большинстве стран к животным относятся не более чем к 

«инструментам» по добыче продовольствия, текстильных изделий. А большинство людей, даже не 

задумывается о том, как вообще к ним относиться, или же ведут себя как с питомцами, будто они 
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домашние кошки или собаки. Ну и конечно, люди, которые непосредственно работают с животными, 

позволяют себе необоснованно жестокое отношение к ним. 

Что касается отечественной культуры, то мы можем сказать что в нашем устном творчестве 

также присутствуют сюжеты бережного уважительного отношения к животным. 

 Одна из проблем, которая в этом вопросе обнаруживается это отсутствие в нашем 

законодательстве  норм правил обращения с животными в рамках их промышленного производства. 

Место, где этому вопросу уделяется внимание это содержание образовательных программ 

подготовки профессиональных кадров животноводческой отрасли. 

Описание поведения к животным во многих учебниках, источниках описывается как нежное, 

доброжелательное и мягкое. Перед доением коровы, чисткой лошади, или взятием анализов по 

поголовью. Вот некоторые примеры. 

1. «Подход к корове. Доильный аппарат вешают на специальные кронштейны, руку 

кладут на спину коровы и проводят ею вниз к вымени. Это сигнал к доению. Корову можно назвать 

по кличке, сказать несколько слов спокойным голосом. При использовании групповых установок 

рукой проводят не по спине, а по животу по направлению к вымени» [1, с .26] 

2. «На первом уроке достаточно сесть на лошадь и провести в руках несколько кругов, 

затем надо спокойно слезть с нее, погладить и дать подкормку. На следующей тренировке это 

упражнение повторяют несколько раз» [2, с .22] 

3. Пример из литературы как можно относиться к лошади «После прохождения коридора 

лошадь необходимо поймать, огладить и дать ей лакомство (морковь, овес, траву). После короткой 

паузы 15–20 секунд, побежку повторяют. Ни в коем случае нельзя гонять лошадь без перерывов, так 

как это приводит к ее перевозбуждению и переутомлению» [2, с .25] 

Это немногие примеры хорошего обращения к животным из учебных пособий.  

Особенной проблемой является отсутствие не только культуры обращения с животными 

продуктивного производства, но и отсутствия правовых законодательных оснований регулирующих 

эту сферу профессиональных отношений и производства. Реальность такова, что к производственным 

животным никак не относятся, в лучшем случае, но чаще конечно допускаются крики, избиение, 

«заламывание» хвостов, использование хлыстов, запугивание и другие действия, вызывающие у 

животного стресс. Не ведется мысль, что животных должны обхаживать, относиться к ним с заботой. 

Исходя из наблюдений на производствах люди допускают пинки (птичники), запугивание (птичники, 

места содержания телят, поросят), выкручивание хвостов (взрослым коровам, быкам, лошадям), 

таскание мелкого рогатого скота за рога, уши (в частности свиней и овец, коз), удары (жеребцы, 

молодые быки). В результате,  как реакция защиты животное убегает, нападает, не слушается и 

впадает в панику. За постоянным стрессом от погона на дойку или на взвешивание вытекают 

следующие производственные проблемы: задержка молока коровами, уменьшение надоев, 

выкидыши, травмы скота повлекшие падеж, производственные травмы сотрудников, снижение 

наборов веса мясного скота, сложности в перевозке-перегонке скота, отложенное оплодотворение, 

задержки последа, травмы всадников, выбраковка «строптивых» лошадей, отказ работы сотрудников 

в работе с «буйными» животными. Многое другое, что осложняет лишь работу на животноводческом 

производстве. Это сказывается как на качестве продукции, так и  поголовья.  

Здесь есть над, чем работать и с точки зрения повышения профессиональной культуры 

будущих животноводов, зоотехников и формирования правовых административных норм 

регулирующих условия работы, а также и ответственность на животноводческих предприятиях . 
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Аннотация. В статье проведен анализ явления эскапизма, которое стало злободневным в 

современном мире информационного одиночества. Показаны негативные аспекты эскапизма. Но 

также эскапизм выявлен как защитная реакция на трудноразрешимые проблемы человека и его 

необходимость в решении творческих задач. Проведено различие между эскапизмом и увлечением. 
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Условия современного мира больше не вынуждают человека жить в экстремальных условиях, 

например, как это было в первобытнообщинном обществе, где его главная цель и мысль были – 

дожить до следующего дня. В таких комфортных условиях, которые предоставляет человеку 

цивилизация, люди все чаще и чаще изучают свой внутренний мир, погружаясь в его тонкости и 

нюансы. И философия стала не только занятием для состоятельных людей, как это считал К. Маркс. 

Философия стала занятием, при помощи которого человек смог погрузиться в свои мысли, 

анализировать их, анализировать ситуации и искать рациональные решения в трудностях. При 

помощи философии человек открыл для себя мир мысли и мир науки. Однако, это погружение в себя 

может принимать болезненные формы. Особенно в наш век компьютерных технологий, когда, 

казалось бы, при таких высоких уровнях развития коммуникаций, человек все чаще предоставлен 

самому себе и свои личные проблемы на самом деле ему не с кем обсудить. Одним из таких 

болезненных явлений стал сегодня, так называемый, эскапизм. 

Эскапизм (с англ. «escapism») – это стремление уйти от реальности, бегство от реальности. 

Данное явление может проявляться в разных формах – и не только в негативных. Оно может 

проявляться и в погружении в литературу, а также – в различные фильмы, сериалы, игры. Эскапизм 

помогает человеку избежать неприятного, скучного течения жизни, помогает преодолеть рутинность 

жизни. Уходя в эскапизм, человек погружается в идеальный мир, где все происходит по понятному 

ему сценарию; здесь нет тревоги, нет скуки, нет давления, но и нет ответственности, нет риска, нет 

выбора, а, значит, нет свободы [1]. 

С точки зрения философии, можно сказать, что эскапизм может стать важным инструментом 

в поисках жизненного смысла. И здесь проходит очень тонкая грань: какая разница между 

эскапизмом и, например, увлечением? Ведь, увлечение чем-либо – это замечательное событие в 

жизни человека! Нам кажется, вся разница – в свободе. Если человек при помощи своего увлечения 

потерял свободу – он находится на стадии эскапизма, если человек – увлекается чем-либо, но при 

этом способен общаться с людьми, не избегает проблем, способен к новым впечатлениям и событиям 

– перед нами счастливый человек, увлеченный своим делом, но при этом дающий возможность стать 

соучастником его увлечения. 

Эскапизм при таком сравнении, бесспорно, проигрывает: в данном случае он может 

расцениваться и как эгоизм, ведь люди, которые прибегли к такому опыту самовыражения, отдали 

приоритет своим фантазиям, а не решению проблем. Такие философы-экзистенциалисты, как А. 

Камю и Жан-Поль Сартр, считали, что эскапизм является способом ухода от ответственности. Такой 

человек не способен отвечать за свои выбор и действия, и это ставит под сомнение, считают данные 

философы, подлинность человеческого бытия. Ведь человек определяется свободой: насколько он 

свободен в своих мыслях и действиях, настолько он человек. Потому что свобода дает человеку 

возможность самоопределяться, осознавать, что он делает и как он делает. А иначе человек – просто 

автомат, программа природы, «игрушка судьбы и богов» [1]. 

Основной причиной эскапизма является то, что он является защитной реакцией человека на 

различные, волнующие, раздражающие, тревожащие его, факторы. А в мире фантазий, который 

человек создает наподобие бронежилета, эти фантазии могут контролировать ситуацию, представлять 
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более интересные мечты о своей жизни, не бояться непредвиденных ситуаций. Поэтому эскапизм 

столь притягивает, в него достаточно легко скатиться.  

Сложные, волнующие, трагические ситуации происходили всегда в истории людей, но в 

современном мире ситуация другая – она усугубилась из-за развития средств массовой информации, 

которые отнимают очень большую часть нашего времени и отвлекают человека от нормального 

естественного течения жизни – от общения с природой, с людьми и прямым контактом с миром. 

Отучаясь от незапланированных действий и ситуаций, человек погружается в понятный, 

исчисляемый мир – в «зону комфорта», как принято сегодня говорить. 

Однако, люди обладают свободой, и смыл их жизни в том и состоит: никто не будет за них 

думать и принимать решение, никто не может их избавить от тревоги и страха [2]. Но в современном 

мире происходит усугубление ситуации информационного одиночества: с каждым новым 

поколением все чаще проявляются различные психологические заболевания у людей, такие как: 

депрессия, невроз, психологическая и эмоциональная нестабильность. Люди с подобными 

проблемами могут часто испытывать тревогу и апатию; эскапизм, в данном случае, будет являться 

лишь защитной реакцией их организма, чтобы психика окончательно не истощилась, однако 

эскапизм не может быть решением проблемы. 

Для нашей темы важно отметить, что эскапизм ставит проблему полноценной свободы 

человека. В современном мире очень тяжело не зависеть от чего-либо (хотя, наверное, так было во 

все времена истории, но сегодняшний мир существует уже в глобальной коммуникации). Хотя по 

Конституции все мы свободны и имеем полное право на совершение действий, которые не 

противоречат законам и моральным нормам, однако насколько мы действительно свободны? И 

можно ли быть абсолютно свободными от общества? Будет ли свободой – возможность действовать в 

соответствии со своими желаниями, не ощущая каких-либо ограничений? Это – социальные аспекты 

свободы и далеко не каждое общество предоставляет такие степени свободы, при которых человек 

может реализовать свои желания (например, в сегодняшней Украине нельзя получить образование на 

русском языке, хотя русскоязычное население составляет по численности вторую этническую группу, 

после украинцев или, например, в Советском Союзе нельзя было выехать без специального 

разрешения за границу и т.д.). Однако, гораздо важнее внутренние аспекты свободы, ведь 

практически любое общество накладывает ограничения на человеческие желания – этого нельзя 

избежать и это, собственно, является одновременно гарантом нашей безопасности и спокойной 

жизнедеятельности, поэтому человеку всегда необходим труд по самосовершенствованию. И именно 

этот труд в первую очередь облагораживает человека. 

В заключении хотелось бы отметить, что в проявлениях эскапизма человек может временно 

получить внутреннюю свободу, уйдя от внешних проблем. Но важно вовремя понять, что это – не 

решение проблем, а их избегание. Этим эскапизм вреден и опасен, ведь он не подразумевает 

постоянного нахождения в реальности и контроля ситуации, а как бы проваливается в мир фантазии. 

Однако, надо понимать и следующее: эскапизм – это не всегда зло, ведь человек, по-настоящему 

творческий, благодаря эскапизму способен творить и создавать. И этот уход в мир творчества иногда 

подразумевает «отключение» от мира реальности. И здесь критерий, наверное, может быть такой: 

если то, что творит человек, приносит людям добро и радость, то данный эскапизм носит 

необходимый и творческий характер. Эскапизм ставит проблему свободы: если человек не способен 

«разглядеть» своей зависимости от нереализованных желаний и страхов, то он не свободен. Свобода 

выражается прежде всего в осознанности своих мыслей, действий и чувств и в способности человека 

брать ответственность за эти действия, мысли и чувства. 
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Аннотация. Человечество с незапамятных времен волнует вопрос о душе. Есть ли она у человека, 

обладает ли она свойством бессмертия, принадлежит ли она только одному конкретному человеку 

или странствует во времени меняя свое физическое проявление, форму? В данной статье автор будет 

исходить из тезиса, что душа существует и рассмотрит различные исторические интерпретации 

религиозно-философских концепций о переселении души. Особое внимание уделяется концепциям 

древнеиндийских школ и некоторых  древнегреческих представителей. 

Ключевые слова: перерождение, карма, сансара, реинкарнация, смерть, концепция, восточные 

верования 

 

Концепция реинкарнации, подразумевающая повторное рождение в другой физической 

форме, варьируется в зависимости от культурного контекста. Это явление часто воспринимается как 

нечто обыденное, даже рутинное. В некоторых случаях оно может вызывать негативные чувства, 

поскольку не все представляют себе следующую жизнь в положительном свете. Например, 

существует страх оказаться в теле изгоя или бедняка, что может быть связано с социальным 

статусом, который человек занимал в предыдущей жизни. В таких религиях, как буддизм или 

индуизм, реинкарнация рассматривается как часть цикла рождения и смерти, называемого сансара. 

Однако, несмотря на понимание этого процесса, многие люди опасаются, что их следующая жизнь 

может оказаться гораздо менее удачной. Это может быть связано с тем, что в новом теле они могут 

столкнуться с серьезными трудностями, такими как нищета, болезнь или даже жизнь в теле 

животного или растения [3]. Некоторые философские учения подчеркивают, что качество следующей 

жизни зависит от поступков в текущей. Однако, даже зная это, человек может испытывать страх 

перед возможными последствиями своих действий. В результате, идея о реинкарнации может 

вызывать не только интерес, но и глубокие переживания. Кроме того, в разных культурах 

существуют свои уникальные мифы и легенды, которые обогащают представление о реинкарнации. 

Например, в некоторых традициях считается, что душа может перевоплотиться в животное, чтобы 

научиться чему-то новому или исправить ошибки прошлых жизней. Таким образом, несмотря на то, 

что реинкарнация является частью некоторых идеалистических философских систем и религий, ее 

восприятие остается многогранным и сложным, вызывая как надежды, так и страхи. 

В древней Индии, реинкарнация считается обыденностью. Независимо от того, был ли 

человек состоятельным или бедным, вера в перерождение была повсеместной. В индуистской 

традиции концепция реинкарнации неразрывно связана с концепцией кармы. Под понятием «карма» 

понимается то, что именно позитивные или негативные действия человека определяют его судьбу. В 

древнеиндийской культуре реинкарнация воспринимается как естественный процесс, не зависящий 

от социального статуса индивида. Переселение душ – практика, распространенная не только в 

зарубежных культурах. У бурят, чья традиционная религия – шаманизм, существует тесная связь с 

духовным миром. Шаманские ритуалы, проводимые по различным поводам, наделены как 

практическим, так и глубоким символическим смыслом [3]. 

Ключевым элементом ритуала является объединение высшего, среднего и низшего миров, 

посредством которого шаманы устанавливают контакт с духами из других измерений. Они также 

обладают способностью к трансформации, позволяющей им отыскивать потерянные души. Обряд 

призыва заблудшей души неразрывно связан с ритуалом ее замещения. Этнографические 

исследования Г.Д. Санжеева среди западных аларских бурят показали, что в ритуале возвращения 

утраченной души особое значение придается нити, символизирующей связь с душой человека. Во 

время обряда в ведро помещают специальную стрелу, к которой прикреплена длинная красная 

шелковая нить, заканчивающаяся латунной пуговицей. Затем эту нить вытягивают на улицу и 
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привязывают к определенной березе [4]. После того, как нить привязана к березе, начинается период 

ожидания. Участники ритуала, вероятно, остаются поблизости, внимательно наблюдая за нитью и 

окружающей природой в надежде увидеть знак возвращения души. Во время этого ожидания могут 

возноситься молитвы и обращения к духам предков или непосредственно к потерянной душе, чтобы 

убедить ее вернуться. Возможно, проводятся и другие ритуальные действия, призванные привлечь 

душу обратно, такие как воскурение благовоний, музыкальное сопровождение или песнопения. Когда 

появляется уверенность в том, что душа вернулась, нить отвязывают от березы и аккуратно 

втягивают обратно в ведро. С возвращением нити ритуал считается завершенным, однако могут 

последовать дополнительные обряды, такие как угощение духов, очищение пространства и другие 

действия, направленные на восстановление здоровья и благополучия человека, для которого 

проводился ритуал. Важно помнить, что это лишь предположения, основанные на общих знаниях о 

подобных практиках.  

Буддизм относится к реинкарнации схоже с индуизмом, однако восприятие личности здесь 

отличается. Личность не рассматривается как цельное и неопределенное явление, а как комбинация 

пяти основных элементов. Таким образом, после смерти не происходит переселения души, а лишь 

перераспределение этих элементов. Это не возвращение к жизни, а эволюция личности, которая 

также попадает под влияние кармических законов; при этом появляется новый человек, который не 

несет ответственности за грехи своего предшественника. В буддизме, в отличие от индуизма, 

личность в контексте реинкарнации понимается как совокупность пяти элементов, называемых 

скандхами. Это не физические элементы, а скорее категории, описывающие наш опыт. К ним 

относятся: Рупа (форма) - наше физическое тело и все, что мы воспринимаем через чувства – зрение, 

слух, обоняние, вкус и осязание. Ведана (чувство)- ощущения, возникающие при взаимодействии 

наших чувств с окружающим миром, будь то приятные, неприятные или нейтральные. Самджня 

(восприятие)-процесс, посредством которого мы распознаем, идентифицируем и наделяем смыслом 

объекты и ощущения. Самскара (формирующие факторы)-наши ментальные привычки, склонности, 

намерения и волевые импульсы, которые формируют наше поведение и мышление, включая мысли, 

эмоции и желания. Виджняна (сознание): базовое осознание, позволяющее нам воспринимать и 

переживать мир, являющееся основой для всех остальных скандх [5]. 

В буддийской философии личность рассматривается не как нечто постоянное, а как 

временное сочетание этих пяти элементов. После смерти они распадаются и формируют новую 

комбинацию, подверженную влиянию кармы. Таким образом, реинкарнация – это не перенос души, а 

непрерывный поток опыта, формируемый взаимодействием этих элементов и последствиями наших 

действий.  

В то время как буддийская философия рассматривает личность как непостоянную 

комбинацию элементов, подверженных кармическому влиянию, и реинкарнацию как непрерывный 

поток опыта, древнегреческий философ Пифагор утверждал о своей личной преемственности через 

ряд перерождений, начиная с Эталида, сына Гермеса, затем Эвфорбом, Гермотимом, Пирром из 

Делоса, и, наконец, Пифагором. Особенно интересна история Эталида, который, благодаря своим 

заслугам, попросил Гермеса сделать так, чтобы в следующем воплощении он мог помнить свои 

прошлые жизни. Это было подтверждено, когда, будучи Гермотимом, он посетил храм Аполлона и 

узнал щит Менелая, так как Эталид присутствовал при его посвящении Аполлону во время 

возвращения Менелая домой [2]. Следует отметить, что к тому времени от щита остались лишь 

обломки. Это подчеркивает влияние культов Аполлона и Гермеса, а также учение о метемпсихозе 

(учение о переселении души человека в животное или себе подобное), возможно, возникшее из 

личного мистического опыта Пифагора. Утверждения философа о своих прошлых жизнях, в 

частности, о пребывании в Аиде в течение 216 лет, кажутся не просто хвастовством, а скорее 

отражением его мистического мировоззрения, в котором переселение душ играло центральную роль 

[2].Утверждения Пифагора о прошлых жизнях и пребывании в Аиде отражают его мистическое 

мировоззрение, в котором переселение душ играло центральную роль и, вероятно, было связано с 

влиянием культов Аполлона и Гермеса, а также учения о метемпсихозе.  

Учение о метемпсихозе – это философская и религиозная концепция, согласно которой душа 

(или жизненная сила) после смерти тела переходит в другое тело, будь то человеческое, животное 

или даже растение. Это учение предполагает, что душа не умирает вместе с телом, а продолжает свое 

существование, перерождаясь в новой форме. 

В контексте утверждений Пифагора, учение о метемпсихозе объясняет его веру в то, что он 

был перерожденным в нескольких разных личностях. Это учение также подчеркивает цикличность 
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жизни и смерти, а также возможность духовного прогресса или деградации в зависимости от 

поступков в предыдущих жизнях. 

Однако, несмотря на буддийские взгляды на личность как на нечто непостоянное и 

подверженное распаду, что теоретически могло бы оправдать самоубийство как способ избежать 

страданий, буддизм критически относится к самоубийцам, и это противоречие остается не до конца 

объясненным в буддийских текстах. 

С учетом буддийских взглядов на личность можно было бы думать, что эта религия допускает 

самоубийство, так как «Я» человека исчезает, позволяя избежать страданий. Тем не менее, буддизм 

критически относится к самоубийцам, и это противоречие не проясняется в буддийских текстах. 

Хотя концепция сансары, цикла перерождений, присутствует как в буддизме, так и в 

индуизме, акцент в этих религиях смещен с индивидуальной личности на более абстрактные понятия 

- пять элементов в буддизме и бессмертную душу (атман) в индуизме. Это контрастирует с 

христианским принципом «Люби ближнего, как самого себя», который предполагает наличие 

уникального, ценного «Я», требующего сострадания и заботы. В заключение, концепция 

реинкарнации, несмотря на свою древность и широкую распространенность, остается темой для 

дебатов и размышлений. Несмотря на отсутствие строго научных доказательств, она предлагает 

утешительное объяснение жизненным неравенствам, страху смерти и стремлению к духовному росту. 

Независимо от того, верите ли вы в перевоплощение или нет, размышления о реинкарнации могут 

подтолкнуть к более осмысленному отношению к жизни, к развитию сострадания и ответственности 

за свои действия, ведь в конечном итоге, каждый из нас оставляет свой след в мире, независимо от 

того, является ли эта жизнь единственной или частью бесконечного цикла.  

В заключение, хочется отметить, что концепция реинкарнации, метемпсихоза, несмотря на 

свои древние корни, остается темой для дебатов и размышлений. Хотя у нее и отсутствуют строго 

научные доказательства, она предлагает утешительное объяснение жизненным неравенствам, страху 

смерти и стремлению к духовному росту. Независимо от того, верите ли вы в перевоплощение или 

нет, размышления о реинкарнации могут подтолкнуть к более осмысленному отношению к жизни, к 

развитию сострадания, и ответственности за свои действия. Ведь в конечном счете, каждый из нас 

оставляет свой след в мире, независимо от того, является ли эта жизнь единственной или частью 

бесконечного цикла. И если мы действительно живем много жизней, то как мы можем использовать 

эту возможность, чтобы стать лучше и сделать мир лучше? 
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Аннотация. Любовь является сложным и многогранным понятием, которое философы 

исследуют на протяжении веков, начиная с размышлений античных мудрецов - Платона и 

Аристотеля, до немецких классиков и экзистенциалистов, таких как И. Кант, С. Кьеркегор и Жан-

Поль Сартр. Работы философов раскрывают различные аспекты любви, от духовного и морального, 

до социального и культурного, подчеркивая ее значимость для человеческого существования и 

развития личности. В этой статье автор уделяет особое внимание концепции любви Эриха Фромма, 

который рассматривает ее как форму продуктивной деятельности человека, требующую осознанного 

усилия и взаимопонимания. Э. Фромм подчеркивает, что любовь не является естественным чувством, 

а требует обучения, самопознания, ответственности и готовности к самопожертвованию.  

Ключевые слова: философия, любовь, история, концепция любви, Эрих Фромм, этика, 

свобода. 

 

Любовь – одно из наиболее сложных и многогранных понятий, исследуемых философами на 

протяжении веков. В разные эпохи и в разных культурах любовь воспринималась и 

интерпретировалась по-разному. Философы этому понятию уделили особое внимание. Актуальность 

этой темы объясняется тем, что в условиях современного образа жизни и потребительского подхода к 

окружающему миру, у человека наблюдается обесценивание не только любви, но и других 

важнейших аспектов жизни, таких как, ценность самого человека, его жизни, свобод, потребностей, 

доброты и сострадания. Все это происходит на фоне ускользания от человека значимости чувства 

любви, представляющего собой ключевой элемент духовной жизни, способствующий формированию 

глубоких и искренних отношений, а также является  единственным адекватным решением проблемы 

существования человечества. Игнорирование этого чувства может привести к деградации как 

отдельной личности, так и общества в целом. Любовь – это исторический феномен, как и все, что 

связано с человеческими переживаниями. Она зародилась одновременно с такими институтами, как 

брак и семья, которые развивались наравне с эволюцией человека и его общества [6]. 

Разберем это определение философии с точки зрения различных временных рамок подробнее. 

В античные времена особое внимание «любви» уделяли Платон и Аристотель. В платоновских 

диалогах, особенно в диалоге «Пир» [8], любовь (Эрос) описывается как стремление к красоте и 

истине. Платон выделяет несколько уровней любви, начиная с физической привлекательности и 

заканчивая философским познанием. Эрос служит движущей силой, способствующей 

интеллектуальному развитию и поиску абсолютного знания. Аристотель же в «Никомаховой этике» 

[3] рассматривает концепцию любви, связывая ее с понятием дружбы (philia). Он выделяет три типа 

дружбы: основанную на полезности, удовольствии и добродетели, причем последняя считается 

наивысшей формой любви. Аристотель акцентирует внимание на моральных качествах, 

необходимых для истинной дружбы и любви.  

В Средние века философы, такие как Августин, переосмыслили любовь в контексте 

божественной природы. Августин утверждал, что истинная любовь – это любовь к Богу, которая 

преображает все остальные отношения человека [1]. Он подчеркивает, что только через любовь к 

Богу можно достичь подлинного понимания и удовлетворения. Фома Аквинский развивает учение об 

«агапе» – бескорыстной любви, которую можно рассматривать как центральный аспект христианской 

этики [2]. В его трудах любовь представляется как добродетель, ведущая к действию на благо других 

и к поиску высшего блага. 

В эпоху Просвещения философы начинают рассматривать любовь с точки зрения разума и 

индивидуализма. Иммануил Кант подчеркивает, что любовь должна основываться на моральных 

принципах, а не на эмоциях. Любовь, по И. Канту, включает в себя уважение к достоинству другого 

человека [5].   
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Экзистенциалисты, такие как Серен Кьеркегор и Жан-Поль Сартр, исследуют любовь в 

контексте свободы и ответственности. Кьеркегор подчеркивает индивидуальный выбор в любви [7], в 

то время как Ж-П. Сартр рассматривает любовь как сложное взаимодействие между свободными 

существами, часто подверженное конфликтам [9]. 

В XX веке такие философы, как Симона де Бовуар и Мартин Хайдеггер, также исследовали 

любовь. С. Бовуар рассматривала вопросы любви в гендерном контексте, подчеркивая, как 

социальные и культурные факторы влияют на женскую идентичность в любви [4]. М. Хайдеггер же 

рассматривал любовь как способ быть с другим, подчеркивая взаимозависимость и единение. 

Эрих Фромм, выдающийся психоаналитик и философ-гуманист XX века, в своей книге 

«Искусство любви» [10] глубоко исследует природу любви и причины, по которым люди 

сталкиваются с трудностями в поддержании здоровых любовных отношений. Он указывает, что 

одной из главных причин распада любви в современном мире является неспособность развивать 

глубокие эмоциональные связи. Это может быть обусловлено отсутствием эмпатии, страхом 

открыться другим или боязнью близости, что ведет к поверхностности и неудовлетворенности 

отношений. 

Фромм также подчеркивает, что многие путают настоящую любовь с другими эмоциями, 

такими как страсть или собственничество. Когда эти чувства проходят, отношения могут рушиться. 

Он утверждает, что истинная любовь требует усилий и работы над собой, а не слепого следования 

желаниям. 

Социальные условия и культурные нормы также оказывают влияние на распад любви. 

Общество, основанное на индивидуализме и конкуренции, затрудняет развитие глубокой связи, в то 

время как нормы, ограничивающие выражение эмоций, препятствуют созданию здоровых 

отношений. 

В целом, Фромм рассматривает распад любви как следствие неправильного понимания и 

использования этого чувства. Он акцентирует важность развития способности к глубоким 

эмоциональным связям и создания благоприятных условий для здоровых отношений, чтобы избежать 

разочарований и разрывов, часто возникающих из-за неверного подхода к любви. Только после 

достижения определенной стадии осознанности, понимания, самопознания и способности к 

отрешенности, человеку откроется истинная любовь [10].  

На этой основе Э. Фромм определяет любовь как активное занятие, стремление к единению с 

другим человеком при этом признавая его индивидуальность. Для него любовь, не возникает 

естественным образом, а появляется в акте научения. Любовь – это не просто удовлетворение 

потребности в близости, не только способность получать, но и возможность дать что-то взамен. Она 

включает в себя заботу, ответственность, уважение и знание. 

Главная идея Э. Фромма заключается в том, что любовь – это не объект, а деятельность. Это 

выбор – заботиться о другом человеке, уважать его индивидуальность и стремиться к его развитию. 

Подлинная любовь предполагает преодоление эгоцентризма и развитие своей личности, чтобы быть 

способным любить по-настоящему. Она является необходимым условием для достижения зрелости и 

счастья. Философ акцентирует внимание на том, что настоящая любовь требует зрелости и 

ответственности, что делает ее предметом этических размышлений.  

Связь между любовью и свободой – еще один важный момент в разграничениях Э. Фромма. 

Он утверждает, что любовь включает свободу как к себе, так и к другим. Это перекликается с 

экзистенциализмом, исследующим свободу и индивидуальность.  

В своей книге «Искусство любить» Э. Фромм предлагает глубокий философский анализ 

любви как сложного процесса, требующего активных усилий и размышлений, трансформируя ее в 

искусство, включающее свободу и этику. 

В современном обществе наблюдается кризис любви, проявляющийся в отсутствии глубокой 

эмоциональной связи между людьми. Эрих Фромм выделяет разные виды любви, среди которых 

важны родительская и агапэ. 

Родительская любовь формирует личность ребенка и его самооценку. Однако в условиях 

занятости родителей часто не хватает внимания и заботы к детям, что приводит к неуверенности и 

недоверию. 

Любовь агапэ, основанная на бескорыстной заботе о других, также становится редкостью. 

Эгоизм и потребительство затрудняют проявление искренней любви и поддержки.  

Отсутствие этих типов любви ведет к кризису межличностных отношений, проявляющемуся в 

одиночестве, депрессии и конфликтах. Для преодоления этого кризиса необходимо развивать 

эмоциональные связи, проявлять заботу о близких и стремиться к бескорыстной любви.  
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Таким образом, философия любви представляет собой обширную и многогранную область 

исследований, охватывающую различные аспекты человеческого существования. От античных 

размышлений о стремлении к красоте и истине до современных идей о гендерных взаимоотношениях 

и этике любви, это понятие постоянно расширяется и углубляется. Любовь остается одним из 

центральных вопросов не только философии, но и всей человеческой жизни, затрагивая моральные и 

экзистенциальные дилеммы, с которыми сталкивается человечество. 
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На уровне социальных взаимодействий понятие «социальная несправедливость» 

рассматривается как совокупность поступков, публичных отношений, коммуникаций, 

взаимодействий, унижающих человеческое достоинство, сужающих сферы свободной 

жизнедеятельности и самоопределения, и рефлексируемая социальными группами как 

несправедливость [1]. 

Факторы социальной несправедливости:  

Экономические факторы: В 2023 году в России коэффициент Джини, характеризующий 

степень неравенства в распределении доходов внутри групп населения, вырос до 0,403 против 0,395 

годом ранее, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении [3]. Чем ближе 

показатель к нулю, тем меньше доходное неравенство. Этот коэффициент колеблется от 0 до 1, где 0 

означает абсолютное равенство (все получают одинаковый доход), а 1 – полное неравенство (все 
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доходы сосредоточены в одном человеке). Сосредоточение богатства в руках небольшой группы 

людей приводит к тому, что значительная часть населения оказывается в уязвимом положении. По 

статистическим данным, около 20% россиян живут на грани бедности, что означает, что их доходы 

находятся на уровне, недостаточном для удовлетворения базовых потребностей. Это создает 

социальную напряженность и может вести к негативным последствиям для общества в целом, таким 

как рост уровня преступности, протестных настроений и ухудшение общественного здоровья. 

Политические факторы: Одной из самых ярких проблем возникающих в политическом 

пространстве является коррупция. Коррупция может усиливать социальное неравенство, так как 

богатые и влиятельные люди могут использовать свои ресурсы для получения еще большего 

богатства и привилегий, в то время как бедные остаются в невыгодном положении.  

Культурные факторы: Предвзятость на основе расы, пола, национальности или любых 

характеристик может препятствовать равному доступу к ресурсам и возможностям. В каждой 

культуре существуют свои нормы и ценности, которые влияют на то, как люди воспринимают друг 

друга. Например, устоявшиеся стереотипы о различных этнических группах могут привести к 

предвзятости и дискриминации. 

Исторический контекст: Многие культурные установки могут быть унаследованы от 

предыдущих поколений, что сохраняет социальную несправедливость. Историческое угнетение 

определенных групп может привести к их маргинализации в обществе. 

Социальная несправедливость ведет к ряду влияний на отдельную личность и общество в 

целом. Неравный доступ к медицинским услугам влечет за собой высокие уровни заболеваемости и 

смертности среди малозащищенных групп населения, воздействие на здоровье. В некоторых 

регионах, особенно в сельской местности или отдаленных районах, доступ к качественной 

медицинской помощи ограничен. Это может быть связано с недостатком медицинских учреждений, 

специалистов, а также с финансовыми барьерами, такими как, высокие цены на медицинские услуги, 

данные факторы приводят к увеличению уровней заболеваемости и смертности среди уязвимых 

групп. Поднимающиеся уровни социальной несправедливости приводят к нарастающим уровням 

социальных конфликтов, беспорядков, протестов и насилия, что вредно для общества. 

Такой фактор как социальная несправедливость, может служить мотиватором для действий у 

индивидов. Столкнувшись один раз с несправедливостью, индивид уже поменяет мнение к системе, 

далее он может улучшить ее, например, устроившись на работу в необходимый орган. К примеру, в 

реалистической школе права, борьба за право – это обязанность лица, правомочного перед самим 

собой, а защита права, т.е. противодействие правонарушению – обязанность не только по отношению 

к самому себе, но и по отношению к целому обществу, государству [4]. 

Так же, чувство несправедливости может привести к самосуду. К примеру, в 2002 году над 

немецким озером Боден, в районе города Юберлинген, в ночь с 1 на 2 июля столкнулись два 

самолета: пассажирский Ту-154 «Башкирских авиалиний» и почтовый Боинг-757 американской 

авиалинии. Погибло 72 человека, в их числе 52 ребенка из Республики Башкирия, которые по 

решению ЮНЕСКО были признаны лучшими в учебе и получили двухнедельные каникулы в 

Испании в качестве подарка. Архитектор Виталий Калоев, у которого погибли жена и двое детей, 

нанес более 20 ножевых ранений авиадиспетчеру Петеру Нильсону, которого посчитал главным 

виновным в трагедии, случившейся 14 лет назад [2]. В данном случае Петер Нильсон не понес 

никакого наказания по закону, из-за чего Виталий Калоев решился на самосуд, посчитав 

несправедливым отсутствие наказания для виновного. 

Но, социальная несправедливость не является окончательным приговором обществу, 

достаточно предпринимать определенные шаги к уменьшению/преодолению социальной 

несправедливости. Какие шаги предлагаем мы: 

Образование и просвещение населения 

- Повышение осведомленности: Важно организовывать кампании по повышению 

информированности граждан о социальных проблемах, таких как бедность, дискриминация, 

неравенство в доступе к ресурсам. Использование современных медиа и социальных сетей может 

помочь донести эту информацию до широкой аудитории. Привлекая таким образом внимание к 

данной проблеме, можно активизировать гражданское общество. Осознание несправедливости может 

побудить людей к действиям – будь то участие в волонтерских организациях, донорстве, 

благотворительных акциях. 

- Образовательные программы: Разработка и внедрение учебных курсов по социальной 

справедливости, правам человека и гражданской ответственности в школах и высших учебных 
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заведениях. Такие программы могут формировать у молодежи более глубокое понимание социальных 

проблем и способствовать активному участию в процессе решения вопросов справедливости. 

Программы сокращения неравенства.  

- Доступ к образованию и здравоохранению: Создание программ, направленных на 

улучшение доступа к качественному образованию и медицинским услугам для уязвимых групп 

населения, включая женщин, малоимущих и этнические меньшинства. Это может включать 

финансирование стипендий и грантов, создание мобильных клиник и иные инициативы. 

- Поддержка уязвимых групп: Разработка специальных мер помощи, трудоустройство 

молодежи и обучение навыкам, которые помогут людям из неблагополучных районов выйти из 

круговорота бедности, к примеру, обучение различным ремеслам, дальнейшее трудоустройство, с 

целью улучшения финансового и социального положения уязвимых лиц. 

Экономические реформы 

- Устранение структурных препятствий: Необходимость реформирования существующих 

экономических систем для обеспечения равного доступа к рабочим местам, кредитам и 

предпринимательским возможностям. Это может включать в себя создание программ по поддержке 

малых предприятий и стартапов в неблагоприятных условиях. 

- Справедливое налогообложение: Введение прогрессивной налоговой системы, которая бы 

справедливо распределяла финансовую нагрузку по сравнению с доходами, позволяя 

перепрофилировать средства на социальные программы, направленные на помощь малоимущим 

слоям населения. 

- Социальные программы: Расширение программ социальной защиты, включая пособия по 

безработице, поддержку семей с детьми и пенсионеров, что позволит улучшить качество жизни и 

снизить уровень бедности. 

Усиление антикоррупционных воздействий.  

- Прозрачность: Повышение прозрачности работы государственных органов и учреждений, 

включая открытые данные о бюджетах, закупках и  решениях, связанных с распределением бюджета. 

Широкое использование технологий для мониторинга и отчетности перед гражданами может 

способствовать уменьшению коррупции. 

- Ужесточение санкций: Введение более строгой ответственности против лиц, которые 

занимающихся коррупцией. Создание эффективных механизмов защиты для тех, кто сообщает о 

подобных действиях, чтобы стимулировать разоблачение коррупционных схем, введение поощрения 

за сообщения о коррупционных деяниях.  

- Общественный контроль: Создание систем, позволяющих гражданскому обществу 

участвовать в контроле за чиновниками и бюджетными расходами, что сделает данный процесс более 

вовлеченным и эффективным. 

В заключении хочется сказать, что социальная несправедливость является одной из главных 

проблем современности, требующей комплексного подхода и совместных усилий общества, 

государства и международных организаций. Решение этих вопросов возможно только через 

понимание и совместные действия, направленные на построение более справедливого и 

равноправного общества. 
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Статья подчеркивает актуальность понимания идей ордена в свете современных религиозных и 

политических конфликтов, а также их наследие в культурологии. 
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Ассасины - это название, которое применяется к членам тайного исмаилитского ордена, 

основанного в XI веке Хасаном ибн Ассабахом. Философия ассасинов сочетала элементы ислама с 

определенными гностическими и эзотерическими концепциями, что позволяло им воспринимать свое 

учение как заботу о тайном знании. Это делало их идеологию привлекательной для последователей, 

готовых на самопожертвование ради своей веры и идеалов. 

Ассасины являются важным примером того, как религиозные верования могут 

трансформироваться в политические методы влияния и достижения целей через манипуляции, 

скрытные операции и даже насилие. Понимание их роли в истории способствует более широкому и 

глубокому анализу современных религиозных и культурных явлений. 

Ассасины, или «друзья веры», возникли в эпоху нестабильности и политических перемен, 

вызванных как внутренними конфликтами в исламском мире, так и внешними угрозами, такими как 

крестовые походы. В этот период в исламском мире происходили значительные изменения: распад 

мощных династий, ущемление власти халифов и появление различных сект, которые боролись за 

влияние – все это создало основу для роста новых течений и порядков, таких как орден ассасинов. 

В XIII веке христианские государства на Ближнем Востоке активно соперничали с 

мусульманскими фракциями, что приводило к постоянной напряженности и конфликтам. С одной 

стороны, ассасины выступали против халифата и суннитских властей, с другой - их действия 

стимулировали дальнейшее развитие идеологий, как в исламском, так и в христианском мире. Такая 

многослойная и сложная ситуация создала идеальные условия для формирования необычной 

философии, побуждающей к действию. 

Хасан ибн Ассабах (1048–1124) смог уловить дух времени и смело продвигал свои идеи, 

найденные в сочетании исламского учения с философскими концепциями. Он стал не только 

основателем ордена ассасинов, но и создателем философской базы, на которой строилась 

деятельность этой организации. Имея харизму и обширные знания, он адаптировал учение для своего 

времени, сделав его актуальным и привлекательным для последователей. 

Хасан ибн Ассабах родился в Иране в семье из уважаемых светских деятелей. После 

образования он начал изучать ислам и философию, обладая большим интеллектуальным 

потенциалом. Вдохновленный своим учением, он стал лидером группы, отказавшихся от 

традиционного подхода к исламу. Вскоре после этого он отправился в горы Альбораз, где смог 

собрать вокруг себя верных последователей и создать свою религиозно-политическую сеть. 

Философия Хасана ибн Ассабаха сочетала элементы ислама с концепциями гностицизма и 

неоплатонизма, рисуя картину о том, что истинное знание доступно лишь узкому кругу избранных. В 

учении акцентировалось внимание на подходах к мышлению и пониманию себя, что подчеркивало 

субъективную природу веры и самопознания. Эта гибкость и адаптивность философии значительно 

увеличила число адептов.  
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Крепость Аламут, построенная в труднодоступных горах, служила не только защитой от 

внешних угроз, но и символом независимости и силы ассасинов. Она стала центром 

интеллектуальной и культурной жизни ордена, местом, где развивались философские идеи и планы 

по реализации политических амбиций. Аламут была также своеобразной лабораторией, где 

оттачивались как идеологические, так и практические подходы к осуществлению насильственных 

действий. 

Основные принципы ассасинов заключали в себе концепцию преданности, использование 

тайны и манипуляции для достижения своих планов. Ассасины проповедовали необходимость 

устранения врагов с помощью любых средств, включая убийства, что относимо к их стремлению к 

политической власти и влиянию. Конфронтация с врагами исламской веры становилась способом 

укрепления своей власти и идеологии. 

Доктрина ассасинов включала учение о смерти как о переходе к новому состоянию, а не как о 

конце бытия. Это создавало обстановку героизма вокруг готовности членов ордена умирать за свои 

идеалы. Процесс посвящения в ассасины подразумевал глубокую трансформацию личности, 

заключая в себе клятвы и обязательства, направленные на служение идеалам ордена. 

Фанатизм считался важным аспектом философии ассасинов. Глубокая преданность идеям и 

лидерам превращала адептов в эффективное и преданное оружие, готовое к любым жертвам. 

Ассасины стали известны благодаря своим целеустремленным действиям и исключительному 

безумству, часто вызывая ужас и восхищение. 

Ассасины разработали разнообразные стратегии для достижения своих политических целей, 

включая шпионаж, манипуляцию, дезинформацию и физические устранения врагов. Эти методы 

отличались высокой степенью продуманности и планирования, что превращало их в мощный 

политический инструмент своего времени. 

Философские идеи ассасинов, рассматривающие убийства как служебный долг, стали 

главным оправданием их действий. Убийства нередко проводились с учетом символических 

значений и политических последствий. Стратегический подход к шпионажу укреплял позиции 

ассасинов и позволял эффективно действовать в условиях сложной политической обстановки. 

Также, стоит отметить, что ассасины выступали не только как группа, воплощающая идеалы 

своей философии, но и как важный политический игрок. Их действия и существование 

контролировались как сторонними державами, так и местными правителями, которые использовали 

их как инструмент для устранения конкурентов. В этом контексте ассасины стали символом 

политической хитрости. 

Образы ассасинов находят свое отражение в литературе и искусстве на протяжении веков. Их 

мистический, романтический и до некоторой степени ужасающий имидж вдохновлял множество 

писателей, художников и мыслителей. Такие произведения, как "Шумная эпоха" Умберто Эко и 

"Звездные войны" с их концепциями ордена и посвящения, предполагают глубокие культурные 

отсылки к философии ассасинов. 

Наследие Хасана ибн Ассабаха продолжает оказывать воздействие на современные способы 

мышления. Его идеи о преданности, тайном знании и манипуляциях нашли отклик в различных 

культурологических исследованиях, которые подчеркивают, как философия может формировать 

политические и социальные идентичности. 

Исследование ордена ассасинов и философии Хасана ибн Ассабаха раскрывает сложные 

взаимоотношения между политикой, религией и культурой. Ассасины, как феномен своего времени, 

предоставляют уникальный пример того, как идеи могут манипулировать общественным сознанием и 

вести к поведению, основанному на экстремальных убеждениях. Итоги исследования подчеркивают 

необходимость осмысленного подхода к анализу религиозных и политических движений в контексте 

их наследия и современности. 
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Аннотация. В статье рассматривается философский и логический парадокс «корабля Тесея», 

который поднимает вопрос об идентичности и тождестве объекта, постепенно заменяющего свои 

части. Анализируются три основные точки зрения на понимание природы вещи и процесс ее 
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«Парадокс корабля Тесея» – это известная логическая и философская проблема, которая 

ставит вопрос о тождестве объекта, постепенно заменяющего свои составляющие части. В основе 

данной проблемы лежит мифологическая история, согласно которой в Афинах хранился, вплоть до 

времен Деметрия Фалерского (VI в. до н.э.), корабль Тесея. На этом корабле Тесей предпринял свое 

знаменитое путешествие на остов Крит, освободив жителей от чудовищного Минотавра. И каждый 

год афиняне отправляли на этом корабле дары во святилище богов на остров Делос. Но, поскольку 

корабль старел, то пришлось заменять доски, вплоть – до полной замены корабля. Отсюда, и 

проблема: остался ли корабль тем же самым или это – уже совершенно другой корабль? 

Итак, если все части корабля Тесея заменены на новые части, остается ли данный корабль тем 

же самым кораблем? На языке философских понятий представленный парадокс касается вопросов 

тождеств или идентичности вещи, ее изменения, в целом – природы вещей. В данном случае 

исследуется проблема: что все-таки составляет сущность вещи? Например, сущностью вещи может 

служить его материальная природа? Или: сущность вещи – это что-то более абстрактное, его форма? 

Рассмотрим несколько точек зрения в решении данного парадокса. Аристотель в III в. до н.э. 

смотрел на корабль Тесея как на совокупность материальных частей, объединенных в определенную 

форму. По мнению великого древнегреческого ученого и философа, форма корабля – его общий вид 

и целевое предназначение определяют корабль как таковой. Несмотря на замену, даже всех деталей, 

корабль сохраняет свою форму и сохраняет свое назначение, следовательно, он остается все тем же 

кораблем. Для Аристотеля важно не то, из чего конкретно состоит вещь; ему важно, соответствует ли 

она своему виду и исполняет ли свою назначенную функцию. Например, стол остается столом, даже 

если мы заменим его ножки или столешницу, или сделаем его из другого материала. Необходимо, 

чтобы стол сохранял форму стола и соответствовал функции стола. 

Очень интересный момент в рассуждения Аристотеля добавляет средневековый философ 

Фома Аквинский в XIII в. Томас (латинский вариант имени) был, с одной стороны, согласен с 

Аристотелем: форма и назначение вещи имеют определяющее значение для идентичности вещи. 

Однако, он, будучи средневековым схоластом, добавил такой момент: идентичность вещи еще 

зависит от истории вещи. Для средневековых мыслителей очень важен был такой разворот: для чего 

Бог данную вещь задумал? В терминах средневековой философии это называется Промыслом Бога. 

Томас Аквинский считал, что все творение имеет свой собственный план и цель, которые установил 

Господь; и история, которая происходит с данной вещью или событием – тоже часть Божьего 

Промысла. 

Другими словами, корабль Тесея остается  тем  же самым кораблем,  так как он имеет 

историю, связанную с предыдущими частями. То есть  это означает: каждая замена части корабля 

Тесея – не просто случайное событие; это – часть Божественного плана. Каждая новая часть 

вписывается в историю корабля и поэтому охраняет его идентичность. Томас Аквинский считал, что 

в истории происходит не просто последовательность событий; история – это связанная между собой 

цепочка действий, которая направляется Божественной волей. Получается, для Фомы Аквинского 

корабль Тесея остается тем же кораблем Тесея ровно столько, покуда он сохраняет свою историю 

корабля Тесея.   
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Теперь переместимся в современную философию и послушаем философа XX века, Жана 

Бодрийяра. Но сначала надо пояснить суть его концепции симулякров. Для современного философа 

мир – это не столько мир реальных вещей, сколько мир идей и символов, которые присутствуют в 

нашем сознании и циркулируют в культуре, что, собственно и есть симулякры. Ведь слово 

«симулякр» и означает, что нечто не существует реально, но симулирует реальность, то есть похож 

на реальность.  

Так, и с кораблем Тесея: вопрос о том, является ли корабль с новыми частями «тем же самым» 

кораблем, становится нерелевантным, то есть неадекватной постановкой вопроса. Ведь, 

оригинальный корабль уже давно существует лишь как симулякр, идея, символ; он уже оторван от 

своей материальной почвы. Замена частей корабля – это, по мнению Бодрийяра, не просто изменение 

частей объекта, а процесс симуляции – создание копии, которая на самом деле является более 

«реальной», чем оригинальный корабль (оригинальный корабль никто не помнит – важно, что в 

глазах современников корабль «тот же», поскольку он соответствует идее данного корабля). В 

современном мире вещей и символов, считает Бодрийяр, и оригинальный корабль, и его полностью 

восстановленная копия – одно и то же – симулякры, то есть  знаки,  лишенные  принципиальной 

разницы. Таким образом, вопросы тождества и идентичности вещи теряют всякий смысл в системе, 

где реальность заменяется ее представлениями. Гораздо важнее в современном мире: какой символ и 

образ корабля Тесея «работает» в культуре и общественном сознании; а чем на самом деле является 

физическое существование корабля – не столь важно.  

Если еще такая современная точка зрения решения представленного парадокса: важен в 

каждой ситуации контекст и точка зрения конкретного человека. Поэтому данное решение 

называется «ситуативным»: например, если спросить про «Корабль Тесея» у моряков или инженеров, 

то для них судно останется настоящим и вопрос подлинности будет рассмотрен со стороны 

технологий изготовления, чертежей, конструкций. Для данной ситуации история корабля и прямая 

связь с Тесеем вторична и не повлияет на результат решения задачи. Если же этот вопрос задать 

коллекционерам и историкам и, например, искусствоведам, то для данной когорты людей будет 

важна прежде всего история корабля и его причастность конкретно к Тесею: оригинальность имеет 

тот корабль, на досках которого стоял лично Тесей.  

В современной философии техники есть и такое мнение: оба корабля подлинные: потому что 

один построен по технологиям и чертежам первого корабля, а второй имеет отношение к истории 

плаваний на нем Тесея. Здесь можно провести аналогию, например, с производством телефонов или 

другой современной техники: когда мы покупаем телефон SAMSUNG у официального поставщика, 

то для нас – это оригинальный, добротный товар и сомнений в его подлинности у нас не возникает, 

хотя эта фирма производит данные телефоны миллионными тиражами и они все считаются 

подлинными. Деталь или механизм сохраняет свою подлинность, если изготовлена по технологиям, 

изначально прописанным и разработанным создателем. 

Исходя из вышеизложенного, стоит сказать, что, как и многие другие философские проблемы 

и логические парадоксы, «парадокс корабля Тесея» не решается однозначно: все зависит от точки 

зрения и мировоззрения решающего. Человеческое сознание и человеческий язык – не однажды 

заведенный алгоритм, не машина и не единственно возможный сценарий. Поэтому человек 

совершает разные логические ходы, различные ментальные операции – все зависит от того, какой 

ответ для данного человека будет более понятен, будет его больше устраивать и ту часть общества, 

которую он представляет. 

 

Список литературы 

1. Аристотель. Физика // Философы Греции. Основы основ: логика, физика, этика. – Текст : 

электронный // URL: https://lib.ru/POEEAST/ARISTOTEL/physic.tx (дата обращения: 15.12.2024). 

2. Аквинский Ф. Сумма против язычников. – Текст : электронный // URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/summa-protiv-jazychnikov/50 (Дата обращения 23.12.2024). 

3. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции. – Текст : электронный // URL: 

https://velikanov.ru/lib/Бодрийяр.%20Симулякры%20и%20симуляции.pdf (Дата обращения 

22.12.2024). 

  



454 

УДК 159.923.2 

 

РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ  

НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

 

Юшин Никита Максимович, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: nikiops34@gmail.com 

Научный руководитель: Бармашова Татьяна Ивановна, доктор философских наук, профессор 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: tatibar910@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема влияния исторического сознания на формирование 

национального самосознания и национальной идентичности. Историческое сознание 

позиционируется в качестве способа интерпретации прошлого. Национальное самосознание 

трактуется как важнейший элемент идентичности социума. Выделяются объективные и 

субъективные факторы в национальном самосознании. Акцентируется тот момент, что в результате 

отставания нравственного и духовного развития человека от научно-технического прогресса 

девальвируется система ценностей, что в свою очередь приводит к деформации идентичности.  

Ключевые слова: историческое сознание, национальное самосознание, историческая память,  

идентичность 

 

Последние десятилетия общественного развития значительно ускорили ход многих 

процессов. История пока еще не знала столь значительных и динамичных событий, которые, 

несомненно, станут объектом более пристального внимания и изучения со стороны ученых-

обществоведов. Произошли столь крупные исторические перемены на континентах, значение 

которых пока невозможно объективно оценить. Формирование национально-исторического 

самосознания является одной из важнейших составляющих процесса идентификации личности и 

общества в целом. В условиях современных социокультурных трансформаций, вызванных 

глобализацией, информационной революцией и другими факторами, эта проблема приобретает 

особую актуальность. С одной стороны, усиливаются интеграционные процессы, стирающие 

национальные границы и традиционные культурные различия. С другой стороны, наблюдается рост 

национального самосознания, стремление к сохранению и укреплению культурной идентичности. 

Историческое сознание – способ интерпретации прошлого. Феномен историописания 

определяет особенности как исторического сознания, так и того единого социокультурного 

пространства, которое сохраняет целостность России. Особое внимание уделяется  трансформациям в 

период перемен.  Целостное историческое сознание выступает в качестве одного из факторов 

социальной стабильности, выполняя функцию интеграции, консолидации различных поколений, 

социальных групп и индивидов на основе осознания общности своей исторической судьбы. Эта 

функция исторического сознания предопределяет его связь с господствующей в данном обществе 

идеологией. 

Роль исторического сознания как одного из регуляторов социального поведения особенно 

возрастает в переломные моменты общественного развития. Оказавшиеся в кризисной ситуации 

люди обращаются к своему прошлому, стремясь постичь смысл происходящих событий. 

Национально-историческое самосознание представляет собой важнейшую составляющую 

идентичности человека и социальных групп. Оно включает в себя систему представлений, ценностей 

и установок, связанных с осознанием своей принадлежности к определенной национальной 

общности, а также пониманием ее исторической судьбы и места в общемировом культурно-

историческом процессе. С социально-философской точки зрения, национально-историческое 

самосознание является результатом сложного взаимодействия объективных и субъективных 

факторов. К объективным факторам относятся общность территории, языка, культурных традиций, 

хозяйственно-экономических связей и т.д. Субъективные факторы связаны с психологическими, 

ценностно-мировоззренческими аспектами восприятия индивидом своей национальной 

принадлежности. 

Объективные факторы включают в себя также:  

- особенности исторического развития и культурных традиций той или иной национальной 

общности;   
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- характер социально-экономических и политических институтов, определяющих жизнь 

сообщества;  

- специфику языка, ментальности, ценностных ориентаций.  

Субъективные аспекты связаны с: 

- осознанием индивидом своей принадлежности к определенной национальной группе;  

- формированием устойчивых эмоционально-ценностных отношений к истории, культуре, 

традициям "своего" народа;  

- интериоризацией коллективных представлений, стереотипов, мифологем в индивидуальном 

сознании. 

 Социально-философский подход предполагает анализ механизмов трансляции национально-

исторического самосознания в процессах социализации, воспитания, образования. Важную роль 

здесь играют государственная идеология, система исторического и гуманитарного знания, средства 

массовой информации. 

Анализ проблем формирования и функционирования национально-этнического самосознания 

необходимо предполагает исследование различных аспектов исторического сознания, поскольку эти 

феномены находятся в диалектическом единстве. Сегодня, как считают многие исследователи, в 

обществе возрастает роль исторического сознания, происходит его активизация и это порождает 

необходимость всестороннего изучения данного явления. Человечество всегда задается вопросами о 

своем существовании в истории, смысле исторического бытия, но в переходные, нестабильные эпохи 

интерес к этим вопросам резко возрастает, так как быстрые изменения в мире, возникающие 

проблемы не могут быть осмыслены и решены вне исторического подхода.  

Хотя словосочетание «историческое сознание» используется в социогуманитарных науках 

достаточно активно, в научной литературе еще не сформулировано его четкого определения, не 

существует единого подхода к раскрытию сущности исследуемого феномена. Сегодня нет даже 

однозначного ответа на вопрос, является ли историческое сознание самостоятельной формой 

общественного сознания или представляет собой определенный аспект, составную часть 

общественного сознания в целом. К. Ясперс в работе «Истоки истории и ее цель», говоря об 

особенностях современного исторического сознания, отмечает, что «история превращается из сферы 

знания в вопрос жизни и осознания бытия», что «история заставляет того, кто взирает на нее, 

обратиться к самому себе и своему пребыванию в настоящем» [6]. 

В то же время, отмечая такие черты исторического сознания, как всесторонность, точность 

исследовательских методов, он ставит своего рода знак равенства между историческим сознанием и 

философией истории как рефлексией исторического сознания. Безусловно, национально-

историческое сознание и философия истории неразрывно связаны. Сформировавшееся историческое 

сознание является необходимым условием возникновения философии истории, которая выступает 

как его теоретическое выражение, в то же время философия истории оказывает существенное 

влияние на национально-историческое сознание. Как заметил Н. Бердяев, «на построениях 

философии истории формировалось наше национальное сознание» [3].  

Анализируя феномен исторического сознания, И.А. Гобозов выделяет три его уровня: на 

первом – человек непосредственно встречается с историей, на втором – у людей складывается 

определенная система знаний о прошлом, а на третьем уровне совершается теоретическое 

осмысление исторического прошлого. Именно на этом уровне, считает ученый, начинается 

формирование аутентичного самосознания народа [5].  

Известный отечественный историк М.А. Барг рассматривал историческое сознание как 

структурирующий элемент культуры. Необходимо отметить, что в наши дни многие исследователи 

говорят об определенном антиисторизме современного общественного сознания, который в 

значительной степени обусловлен осознанием качественного своеобразия нынешнего этапа истории 

(вступление западного общества в фазу постиндустриального развития, протекающие в мире 

глобализационные процессы), которому нет аналогов в прошлом. В западном обществознании 

возникновению антиисторизма способствует и постмодернистская установка на рассмотрение 

реальности как мозаичной, лишенной закономерностей. 

 По образному выражению М.А. Барга, историческое сознание представляет собой «духовный 

мост, переброшенный через пропасть времен» [1]. Действительно, индивид, различные социальные 

группы и общество в целом познают себя, свое настоящее, определяют свое место в существующей 

реальности в значительной степени в процессе познания своего прошлого и только на этой основе 

могут строить планы на будущее, конструировать его. Историческое сознание является важнейшим 

условием формирования идентичности. Идентичность – это «ответ на вопрос, кто мы такие» (Г. 
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Люббе), и попытаться получить этот ответ можно только обращаясь к своим истокам, прослеживая 

развитие социального субъекта в историческом времени и пространстве, выявляя общее и особенное 

современного этапа его развития в сравнении с предшествующими историческими эпохами. Можно 

сказать, что идентичность социального субъекта складывается в ходе его истории.  

По мнению Г. Люббе, «идентичность – не является результатом действия. Она – результат 

истории…», и ученый даже вводит термин «историческая идентичность», правда, не раскрывая 

содержания этого понятия. Он пишет: «именно истории объясняют нам историческую 

индивидуальность систем, позволяющую их идентифицировать… отсюда историческую 

индивидуальность можно обозначить как “идентичность”» [2].  

Об исторической идентичности говорит в работе «Эпохи и идеи» М.А. Барг, когда отмечает, 

что «прежде чем создать систему ценностей, человек должен связать себя с историей, то есть 

исторически себя идентифицировать» [1].  

В настоящей статье мы не ставим задачи проанализировать феномен исторической 

идентичности, тем не менее представляется, что разработка данного понятия позволит более глубоко 

и адекватно познавать социокультурную реальность. Свойство исторического сознания выявлять 

особенности, инаковость субъекта приобретает особое значение в современную эпоху, когда в 

процессе глобализации все большее развитие получает тенденция к стиранию культурно-

исторических особенностей народов, к унификации ценностных систем. В этих условиях роль и 

значение исторического сознания в формировании и сохранении идентичности трудно переоценить.  

Можно выделить и другой аспект рассматриваемой проблемы. Как уже отмечалось выше, 

научно-технический прогресс сопровождается резким ускорением изменений во всех сферах жизни 

общества – ценности материальной и духовной культуры устаревают быстро. В результате и 

отдельные индивиды, и общество в целом утрачивают ценностные ориентиры, а это влечет за собой 

размывание идентичности. В таких условиях, по мнению Г. Люббе, усилия исторического сознания 

призваны компенсировать опасности темпорального растворения идентичности.  

Осмысление своего исторического опыта, исторического бытия традиционно занимало 

важное место в российской общественной мысли. Проблема исторической судьбы России, впервые 

четко сформулированная П.Я. Чаадаевым, становится ведущей в русской философии. «Русская 

самобытная мысль пробудилась на проблеме историософической – отмечал Н.А. Бердяев. – Она 

глубоко задумалась над тем, что замыслил Творец о России, что есть Россия и какова ее судьба» [4]. 

Вопрос, что есть Россия, что есть мы, то есть вопрос о национально-этнической, цивилизационной и 

исторической идентичности страны всегда был и остается сегодня в центре внимания не только 

ученых-обществоведов.  

Положение России между Востоком и Западом обусловило необходимость постоянного 

поиска своей идентичности, потребность в самоидентификации. На протяжении всей своей истории 

Россия находилась под влиянием восточной и западной культур, и это влияние не было 

равномерным, в различные исторические эпохи преимущественно воздействовала то одна из них, то 

другая. Это, на наш взгляд, в значительной степени повлияло на формирование национального 

самосознания россиян, обусловило глубокую противоречивость России, привело к складыванию 

разных образов страны (как известно, Н.А. Бердяев выделял в русской истории пять периодов, 

которые давали пять разных образов). Частая смена ценностных систем и ориентиров, 

насильственная, как в революционный период, или же естественная, вызванная изменением условий 

развития страны, с одной стороны, затрудняет формирование идентичности, а с другой – 

поддерживает в российском народе потребность в самоидентификации. 

Выше уже отмечалось влияние философии истории на формирование национально-

исторического сознания, и, следовательно, на конструирование идентичности. Так, на уровне 

государственной идеологии  и общественного сознания до сих пор распространен взгляд на Россию 

как страну, занимающую особое место в социокультурном пространстве, призванную сыграть 

особую, мессианскую роль в истории. Корни этой идеи – и в историософской концепции Филофея, 

провозгласившего Москву Третьим Римом, и в теориях славянофилов. Философы Серебряного века 

очень много размышляли и писали об особенностях и особости русской души, российской 

ментальности. Все это, конечно же, способствовало формированию определенного представления о 

себе, которое, возможно, не вполне соответствует реальности. История всегда была важнейшим 

источником идентичности, а Россия, как известно, «страна с непредсказуемым прошлым». Присущая 

россиянам «разорванность» исторического сознания, в основе которой – прерывность, отсутствие 

преемственности в развитии страны, а отсюда наличие различных, порой противоположных 

ценностных установок, обусловливают принципиально различные взгляды на историю страны, 
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диаметрально противоположные оценки тех или иных исторических событий. Мы до сих пор 

находимся в состоянии «духовного странничества» (П.Я. Чаадаев), и от того, сможем ли «найти» себя 

и какими себя найдем, зависит будущее страны. 
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