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СЕКЦИЯ 7. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

И ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

 

 
УДК 349.41 

 
ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА  

В ДРУГУЮ КАТЕГОРИЮ 
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Аннотация. В Красноярском крае существует острая проблема с оформлением права собственности 
на земельные участки, занятые исторически сложившимися кладбищами. Согласно Единому 
государственному реестру недвижимости (ЕГРН), эти участки, как правило числятся в федеральной 
собственности, принадлежат к категории земель лесного фонда, а вид разрешенного использования-
для использования лесов. Это создает серьезные препятствия для муниципалитетов, желающих 
упорядочить управление данными территориями и обеспечить их надлежащие содержание.  
Ключевые слова: земельные участки, собственность Российской Федерации, перевод, категория, 
образование земельного участка 
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Abstract. In Krasnoyarsk Region there is an acute problem with the registration of ownership of land plots 
occupied by historically established cemeteries. According to the Unified State Register of Real Estate 
(USRRE), these plots are usually listed as federal property, belong to the category of forest fund lands, and 
the type of permitted use is for the use of forests. This creates serious obstacles for municipalities wishing to 
streamline the management of these territories and ensure their proper maintenance. 
Keywords: land plots, property of the Russian Federation, transfer, category, formation of a land plot 
 

В статье рассматривается проблема перевода земельного участка одного из сельсоветов 
Казачинского района, на котором расположено действующие кладбище. 

Историческое Новотроицкое кладбище имеет богатую историю, уходящую корнями в начало 
XX века. Согласно реестру мест захоронения Новотроицкого сельсовета, первое захоронение на этом 
кладбище датируется 1920 годом. Это свидетельствует о длительном существовании и значимости 
данного места для местного населения. За прошедшие столетие кладбище, вероятно, стало 
свидетелем многих исторических событий, отражающих жизнь и судьбы нескольких поколений 
жителей села Новотроицкое и окружающих населенных пунктов. Можно предположить, что на 
кладбище покоятся люди, прожившие революцию, коллективизацию, Великую Отечественную войну 
и последующие исторические периоды. К сожалению, без проведения дополнительных исследований, 
точно определить количество захоронений и историю каждой могилы невозможно. Однако сам факт 
существования кладбища с 1920 года указывает на его важное значение для сохранения исторической 
памяти. 
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В последние годы администрация Казачинского района предприняла важные шаги для 

упорядочения и официального оформления земельного участка, занимаемого Новотроицким 

кладбищем [1]. 

Проведенные кадастровые работы позволили установить точные границы участка, его 

местоположение. Изначально кладбище располагалось в пределах земельного участка из земель 

лесного фонда с кадастровым номером 24:17:0000000:341. Для выделения отдельного земельного 

участка под кладбище был произведен раздел этого крупного участка.  На мой взгляд, данный 

участок поставлен с нарушениями или с реестровой ошибкой. Исправление реестровой ошибки 

может быть выполнено, если это не приведет к прекращению, возникновению или передаче 

зарегистрированного права на объект недвижимости [2, с.6], [3, с.269-271]. В результате 

Новотроицкому кладбищу был присвоен кадастровый номер 24:17:0801001:807. Эта процедура, 

безусловно, важна для дальнейшего развития и благоустройства кладбища, так как позволяет 

администрации получать целевое финансирование на его содержание и ремонт. Без кадастрового 

учета и права собственности любые работы по благоустройству сталкиваются с существенными 

юридическими и практическими препятствиями [5]. 

Земельный участок с кадастровым номером 24:17:0801001:807 общей площадью 4089+/-1119 

кв. м, по сведениям ЕГРН находится в собственности Российской Федерации, категория земель - 

земли лесного фонда, вид разрешенного использования – для использования лесов в соответствии с 

видами, разрешенными лесохозяйственным регламентом Казачинского лесничества, утвержденным 

приказом министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края от 22.12.2008 

№ 116-о, дата присвоения кадастрового номера - 28.01.2022, номер и дата государственной 

регистрации права 24:17:0801001:807-24/095/2022-1 от 28.01.2022, что подтверждается выпиской из 

ЕГРН от 29.05.2023. 

Это означает, что использование земли под кладбище должно соответствовать экологическим 

требованиям и не приводить к нарушению лесного законодательства. Вполне возможно, что в 

будущем необходимо будет согласование с лесной службой для осуществления тех или иных работ 

на территории кладбища. Таким образом, администрация Казачинского района завершила важный 

этап по постановке на кадастровый учет земельного участка под кладбищем. 

Однако, это только первый этап. В дальнейшем необходимо осуществить процесс перевода 

земель из категории лесного фонда в категорию земель особо охраняемых территорий с видом 

разрешенного использования "ритуальная деятельность", этот процесс чрезвычайно сложен и 

практически неосуществим на практике. 

Сложности обусловлены рядом факторов. 

Во-первых, необходимо пройти длительную и бюрократизированную процедуру согласования 

с многочисленными инстанциями, включая федеральные органы власти (Рослесхоз, Минприроды 

России) краевые органы власти. Каждый этап требует предоставления большого количества 

документации, включая исторические справки о существовании кладбища, картографические 

материалы, документы, подтверждающие отсутствие на территории захоронений объектов 

культурного наследия, экологические экспертизы. 

Во-вторых, зачастую отсутствует необходимая документация, подтверждающая 

правомерность использования данных земель под кладбища на протяжении длительного времени. 

Многие кладбища возникли еще до введения современной системы земельного кодекса [4], 

земельного кадастра, и зачастую не задокументирована должным образом. Это усложняет процесс 

доказательства исторически сложившегося права на использование земельного участка под 

ритуальную деятельность. 

В-третьих, перевод земель в категорию "земли особо охраняемых территорий" предполагает 

разработку и утверждение специального паспорта территории, содержащего информацию о границах 

кладбища, о видах ограничений, налагаемых на его использование, о мерах по охране и сохранению 

захоронений. Разработка такого паспорта требует значительного времени и финансовых затрат. 

В итоге, неурегулированный земельный вопрос приводит к невозможности надлежащего 

ухода за кладбищем, к нарушению санитарно-эпидемиологических норм, и к социальной 

напряженности в обществе. Решение этой проблемы требует системного подхода и изменения 

существующего законодательства с целью упрощения процедуры перевода земель в категорию 

"земли особо охраняемых территорий" для исторически сложившихся кладбищ. Необходимо 

разработать специальные механизмы упрощенного оформления права собственности на земельные 

участки, занимаемые кладбищами, учитывая их историческую ценность и социальную значимость. 
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

(НА ПРИМЕРЕ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА) 

 

Болхавитина Юлия Николаевна, магистрант 
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Научный руководитель: Горбунова Юлия Викторовна, кандидат биологических наук, доцент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

gorbunova.kgau@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается процедура внесения изменений в правила землепользования и 

застройки на примере Озерновского сельсовета Енисейского района в связи с планируемым 

строительством СПА комплекса – экодеревня SIBERIAN GOLD. Приведен анализ основных 

нормативно-правовых актов в сфере территориального планирования, также рассмотрены действия 

органов местного самоуправления при внесении изменений в указанные правила. После внесения 

изменений в правила землепользования и застройки в отношении исследуемой территории 

установлена территориальная зона – рекреационные объекты. В данной территориальной зоне 

допускается размещение объектов с разрешенным использованием – природно-познавательный 

туризм. 

Ключевые слова: территориальное планирование, генеральный план, правила землепользования и 

застройки, территориальная зона, публичные слушания, органы местного самоуправления  

http://www.krskstate.ru/docs/0/doc/5008
mailto:bolhavitina@mail.ru
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Abstract. The article considers the procedure for amending the rules of land use and development on the 

example of Ozernovsky village council of Yenisei district in connection with the planned construction of a 

SPA complex - eco village SIBERIAN GOLD. The article provides an analysis of the main regulatory legal 

acts in the field of territorial planning, and also considers the actions of local governments when making 

changes to the specified rules. After making changes to the rules of land use and development, a territorial 

zone was established in relation to the territory under study - recreational facilities. In this territorial zone, it 

is allowed to place objects with permitted use - nature and educational tourism.  

Keywords: territorial planning, general plan, rules of land use and development, territorial zone, public 

hearings, local governments 

 

В условиях развивающейся экономики, развивающегося инвестиционного строительства и 

активно развивающегося бизнес сектора в экономике, особое внимание стоит уделить 

территориальному планированию и градостроительному зонированию в муниципальных районах, 

округах и городах [5]. Малый бизнес активно развивается везде и даже в отдаленных уголках нашего 

края, например, в таких как муниципальное образование Енисейский район.  

Документы территориального планирования и градостроительного зонирования в Енисейском 

районе разрабатывались в 2012-2013 гг. и существенно устарели. На сегодняшний день имеется 

острая потребность в земельных участках для строительства всевозможных объектов. С таким 

вопросом в местную администрацию обратилось физическое лицо. Планируемая территория к 

строительству СПА комплекса – экодеревня SIBERIAN GOLD не была прозонирована, хотя 

земельный участок по сведениям из ЕГРН имеет категорию земель – земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования – природно-познавательский туризм (код 5.2). На рисунке 1 

представлена схема земельного участка по сведениям публичной кадастровой карты. 

 

 
 

Рисунок 1 – Земельный участок, который планируется к строительству СПА комплекса 

– экодеревня SIBERIAN GOLD на территории Озерновского сельсовета Енисейского района 

 

Разработка документов территориального планирования очень ресурсозатратная процедура, 

требующая большого количества времени и финансовых средств [1,3]. В соответствии с 
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Градостроительным кодексом Российской Федерации на земельные участки должен 

распространяться градостроительный регламент, устанавливающий правовой режим использования 

земельных участков и объектов, расположенных на нем [4]. 

Также в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации при 

отсутствии правил землепользования и застройки не допускается выдача разрешения на 

строительство [2]. В бюджете муниципалитета средств на разработку документов территориального 

планирования не заложено, поэтому было принято решение подготовить проект внесения изменений 

в правила землепользования и застройки. На рисунке 2 представлен чертеж исследуемой территории 

из градостроительной карты правил землепользования и застройки Озерновского сельсовета.  

 

 
 

Рисунок 2 – Градостроительная карта до внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Озерновского сельсовета Енисейского района 

 

После рассмотрения комиссией предложения от заинтересованного лица было принято 

решение о подготовке проекта внесения изменений в правила. Далее готовился проект, который 

должен быть утвержден в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. После подготовки 

проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки, администрацией Енисейского 

района была проведена его проверка на соответствие законодательству.  

Для того, чтобы не были затронуты интересы граждан и собственников близлежащих 

земельных участков, проводится процедура публичных слушаний [2]. Процедура проведения 

публичных слушаний (или общественных обсуждений) очень подробно описана в статье 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. После проведения процедуры публичных 

слушаний было подготовлено и опубликовано заключение – рекомендовать к утверждению и 

направить в районный Совет депутатов проект внесения изменений в правила землепользования и 

застройки муниципального образования сельского поселения Озерновского сельсовета. Проект был 

утвержден решением Енисейского районного Совета депутатов на очередном заседании.  

На рисунке 3 представлена новая карта градостроительного зонирования после утверждения 

проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Озерновского сельсовета 

Енисейского района. Проектом предусмотрено установить в месте размещения земельного участка с 

кадастровым номером 24:12:0470202:12 территориальную зону – рекреационные объекты (Р-3). В 

данной территориальной зоне допускается размещать объекты с разрешенным использованием – 

природно-познавательный туризм (код 5.2), именно такой видь разрешенного использования, 

присвоен земельному участку, планируемому к строительству объекта. 
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Рисунок 3 – Градостроительная карта после внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Озерновского сельсовета Енисейского района 

 

Таким образом, после проделанной работы по разработке градостроительного зонирования на 

требуемый к строительству земельный участок было получено разрешение на строительство и 

построен новый объект капитального строительства.  
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Создание единой системы учета и регистрации недвижимости потребовало значительных 

усилий для интеграции различных информационных ресурсов и государственных реестров [6]. Этот 

процесс начался с детального анализа уже существующих данных, их унификации и стандартизации. 

Ключевым этапом стало обеспечение автоматизированного обмена данными между различными 

ведомствами и организациями, что потребовало разработки межсистемных интерфейсов и 

применения современных технологий обработки и передачи информации. Этот подход не только 

оптимизировал процесс регистрации, но и повысил точность и актуальность данных. 

На примере участка, который планируется включить в реестр, можно проследить 

последовательность действий, необходимых для успешной регистрации. Первоначально инициатору 

необходимо собрать все необходимые исходные документы, такие как результаты геодезических 

измерений, протоколы общественных слушаний, если они необходимы, и другие документы, 

подтверждающие права на землю. Далее подготовленная информация отправляется в органы, 

ответственные за ведение единой системы, где проходит проверку на соответствие установленным 

требованиям. 

После проверки начинается процесс фактической регистрации участка, в ходе которого 

данные вносятся в реестр, и формируется электронный паспорт объекта недвижимости. Этот 

документ становится основным источником информации о данном объекте, предоставляя доступ к 

данным не только заинтересованным сторонам, но и служит основой для дальнейших действий со 

стороны государственных органов. Полученная таким образом система существенно снижает риск 

мошеннических операций с недвижимостью, исключает возможность дублирования или потери 

данных, а также облегчает доступ к информации для всех заинтересованных лиц [2]. 

Реализация Федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы 

регистрации прав и кадастрового учета недвижимости» стала важным шагом на пути к улучшению 

mailto:olakolpakova@mail.ru
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качества государственной услуги. Ее внедрение позволило добиться значительного снижения 

временных и финансовых затрат на сопровождение процесса регистрации, что, в свою очередь, 

повысило общую эффективность работы представителей государственной системы. Центральная 

координация ФГИС ЕГРН способствовала более четкому и прозрачному взаимодействию между 

различными ведомствами, задействованными в процессе регистрации и учета недвижимости. 

Благодаря объединению информационных ресурсов в рамках ФГИС ЕГРН улучшилась 

актуальность и достоверность данных о недвижимости. Сокращение числа ошибок и несоответствий 

в записях, а также повышение уровня защищенности информации привели к укреплению доверия со 

стороны всех участников рынка недвижимости. Государственные, коммерческие и частные 

организации получили доступ к более надежным и своевременным данным, что, в свою очередь, 

способствовало повышению уровня доверия к системе регистрации прав и кадастрового учета 

недвижимости в стране. 

Одним из значительных результатов реализации программы также стало упрощение процедур 

для граждан и бизнеса [7]. Интеграция процессов и создание единого информационного ресурса 

обеспечили более быстрое и удобное оформление всех необходимых документов. Эти изменения 

привели к уменьшению административных барьеров и сделали рынок недвижимости более 

привлекательным для инвестиций из-за рубежа. В конечном итоге, реализация программы 

подтолкнула развитие инновационного и социально ориентированного типа экономического роста, 

что и было основной целью государственных реформ в данной области. 

Начиная с 2013 года, Росреестр активно участвовал в пилотных проектах, направленных на 

улучшение качества предоставляемых государственных услуг. Одним из ключевых направлений 

стало внедрение механизмов обратной связи с гражданами, что позволило получить более точную 

картину об удовлетворенности пользователей. Информация о качестве услуг поступала в ИАС 

МКГУ, что давало возможность незамедлительно реагировать на возникающие проблемы и 

корректировать процесс оказания услуг для повышения их эффективности и доступности [4]. 

Важным аспектом стало расширение функциональных возможностей многофункциональных 

центров (МФЦ), которые постепенно превращались в полноценные цифровые платформы, 

позволяющие гражданам получить широкий спектр государственных и муниципальных услуг без 

необходимости посещения различных государственных учреждений. Это улучшение значительно 

сократило время, затрачиваемое на оформление документов, и уменьшило число возможных ошибок 

при обработке данных. В частности, к 2020 году многие МФЦ внедрили электронные очереди и 

системы автоматизированного контроля качества обслуживания. 

Развитие информационных технологий также позволило Росреестру усилить защиту 

персональных данных граждан. В условиях возрастающей цифровизации было критически важно 

обеспечивать безопасность операций, проводимых через ФГИС ЕГРН и другие подобные системы. 

Это привело к разработке новых методик шифрования и аутентификации пользователей, что 

позволило предотвратить несанкционированный доступ к конфиденциальной информации и стало 

важным шагом в развитии доверия граждан к электронным государственным услугам. 

Таким образом, период с 2013 по 2021 год стал временем кардинальных изменений в системе 

предоставления государственных услуг в России. Модернизация информационной инфраструктуры, 

усиление интеграции между различными органами власти и внедрение новейших технологий 

позволили значительно улучшить качество государственных услуг. Эти изменения способствовали 

усилению взаимодействия между государственными учреждениями и гражданами, и создали 

предпосылки для дальнейшего развития цифровой экономики в стране [5, 8]. 

Целевой показатель является важным индикатором для оценки эффективности перехода 

государственных услуг в электронный формат. С его помощью можно определить, насколько активно 

граждане и организации используют возможности современных информационных технологий для 

получения услуг в области госрегистрации прав и кадастрового учета. Увеличение доли услуг, 

оказываемых через Интернет, свидетельствует о повышении доступности и удобства этих услуг, а 

также о сокращении временных и финансовых затрат для всех участников процесса. 

Значимость данного показателя также заключается в его способности демонстрировать 

уровень цифрового развития государственных структур и их адаптацию к современным требованиям 

общества. Высокий процент интернет-услуг может указывать на то, что государственные органы 

успешно внедряют и развивают системы электронного взаимодействия. Это, в свою очередь, 

способствует уменьшению бюрократических барьеров и упрощает процесс получения необходимых 

документов и сведений для граждан и бизнеса. 
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Кроме того, данный показатель также служит маркером удовлетворенности населения и 

доверия к государственным институтам в условиях цифровой трансформации. Чем выше степень 

интеграции информационно-телекоммуникационных технологий в процесс предоставления услуг, 

тем более прозрачными и предсказуемыми становятся отношения между государством и гражданами. 

Это позволяет не только улучшать качество обслуживания, но и повышать уровень общественного 

контроля и участия в управлении государственными процессами. 

В 2021 году наблюдалось частичное восстановление объемов проверок и эффективности 

выявления нарушений земельного законодательства. Несмотря на продолжающееся воздействие 

пандемии, государственные органы все же смогли адаптироваться к новым условиям и более 

эффективно использовать дистанционные формы контроля. Доля выявленных нарушений составила 

59,3%, что свидетельствует о сохранении значительного уровня проблем в сфере соблюдения 

земельного законодательства. Сумма наложенных штрафов возросла по сравнению с предыдущим 

годом и составила 689,2 млн рублей, что связано как с улучшением механизмов выявления и 

фиксирования нарушений, так и с введенными ранее изменениями в законодательстве. 

Значительное влияние на состояние сферы земельных отношений оказали мероприятия по 

цифровизации и автоматизации процессов контроля. Внедрение современных технологий и 

повышение уровня прозрачности процедур контроля способствовали как улучшению качества 

проверок, так и повышению осведомленности участников земельных правоотношений о 

необходимости соблюдения законодательства. Важно отметить, что такая динамика позволяет 

надеяться на последующее снижение доли нарушений благодаря упреждающим мерам и повышению 

уровня сопутствующей информационной поддержки [3]. 

Однако, несмотря на достигнутые результаты, перед государственными органами и 

обществом встают задачи по дальнейшему совершенствованию механизмов контроля и 

правоприменения. Особенно это касается обеспечения доступности и эффективности взаимодействия 

с гражданами и бизнесом в части земельных правоотношений. Внедрение электронных систем, 

позволяющих проверить соблюдение законодательства и своевременно выявлять нарушения, должно 

сопровождаться активной разъяснительной и образовательной работой. Тем самым, возможно не 

только повысить качество управления земельными ресурсами, но и способствовать формированию 

более ответственного отношения к их использованию в обществе. 

Создание Федеральной государственной информационной системы Единого 

государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) сыграло ключевую роль в упрощении 

процессов управления земельными ресурсами. Благодаря внедрению современной цифровой 

платформы стало возможным оперативное обновление данных о кадастре и границах участков, что 

значительно снизило риски возникновения правовых споров и неясностей. Автоматизация процессов 

позволила обеспечить более высокую прозрачность и точность данных, доступных как органам 

государственной власти, так и обычным гражданам. 

Важным аспектом стало сокращение бюрократических процедур, связанных с постановкой 

земельных участков на учет. Электронные сервисы ФГИС ЕГРН предоставили возможность 

значительно сократить временные затраты и упростить взаимодействие между различными 

ведомствами. Доступность информации в режиме реального времени способствует более 

эффективному планированию использования земельных ресурсов, а также поддерживает стабильное 

развитие инфраструктурных проектов. 

Кроме того, повышение качества информации в реестре позволило реализовать более 

взвешенный подход к территориальному планированию и использованию земель. Это стало важным 

шагом для более ответственного и рационального использования федеральных земель, что, в свою 

очередь, обеспечивает устойчивое развитие экономики. Службы и агентства, участвующие в 

управлении земельными ресурсами, получили мощный инструмент для выполнения своих задач, 

способствующий достижению стратегических целей страны. 

Таким образом, ФГИС ЕГРН стала не только важнейшим элементом в системе управления 

земельными отношениями, но и стимулом для инновационного развития в сфере государственного 

управления. Совершенствование системы и дальнейшее усиление цифровизации процессов 

продолжат приносить положительные результаты для управления земельным фондом, будут 

способствовать привлечению инвестиций, улучшению государственного контроля и поддержанию 

стабильности в управлении земельными ресурсами. 

ФГИС ЕГРН представляет собой важный инструмент для обеспечения прозрачности и 

доступности земельной и имущественной информации в России. Эта система предназначена для 
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упрощения процесса получения данных о правах и обременениях на недвижимость, что способствует 

более эффективной реализации сделок с недвижимостью и управлению земельными ресурсами. 

Интеграция информационных ресурсов из АИС ГКН и ЕГРН обеспечивает централизованное 

хранение и обработку данных, позволяя пользователям получать необходимую информацию в одном 

месте. 

Текущий этап внедрения ФГИС ЕГРН в 54 регионах продемонстрировал значительное 

улучшение в управлении кадастровой информацией. Пользователи, включая государственных 

служащих, профессионалов в области недвижимости и частных граждан, сообщили о повышении 

уровня удобства и уменьшении бюрократических задержек при доступе к данным. Несмотря на 

успехи, стоит отметить, что переход к использованию этой системы в остальных регионах требует 

времени и тщательной подготовки, включая обучение сотрудников и адаптацию локальных ИТ-

инфраструктур для поддержки ФГИС ЕГРН. 

Для успешного завершения процесса внедрения важным аспектом является обеспечение 

стабильности и безопасности данных в рамках системы. Защита информации от 

несанкционированного доступа и обеспечение ее точности и актуальности остаются приоритетными 

задачами. В то же время, необходимо наладить постоянную поддержку пользователей, чтобы они 

могли максимально эффективно использовать все возможности ФГИС ЕГРН. В конечном итоге, 

полное развертывание системы на территории всей страны станет значительным шагом в 

направлении цифровизации управления недвижимостью и улучшения качества государственных 

услуг в сфере земельно-имущественных отношений. 

В рамках данного направления был проведен детальный анализ существующих механизмов, 

используемых в ФГИС ЕГРН, с особым вниманием к их адаптации и оптимизации под задачи 

современной цифровой экономики. В результате научной деятельности исследователи пришли к 

выводу, что для повышения эффективности операций с недвижимостью необходимы интеграция и 

тесное взаимодействие между системами, обеспечивающими обмен и обработку данных. Это 

позволит сократить время на выполнение запросов, увеличить точность и полноту предоставляемой 

информации, а также улучшить пользовательский опыт для всех категорий участников рынка [1]. 

Одной из ключевых инноваций, предложенных в рамках проекта, является внедрение методов 

искусственного интеллекта для автоматизации ряда процессов, в том числе анализа больших объемов 

данных. Такие технологии, как машинное обучение и обработка естественного языка, могут быть 

использованы для идентификации трендов на рынке недвижимости, прогнозирования изменения цен 

и определения зон повышенной инвестиционной привлекательности. Эти прогрессивные технологии 

позволяют не только ускорить обработку данных, но и повысить точность аналитических выводов, 

что является существенным преимуществом для государственных органов и частных компаний. 

Дополнительно было предложено расширить функционал системы за счет внедрения 

возможностей для взаимодействия с другими государственными и частными информационными 

ресурсами. Это должно обеспечить доступ к более широкому спектру данных, которые могут 

использоваться для обогащения анализа. Например, использование данных геоинформационных 

систем и социальных сетей в сочетании с информацией из ФГИС ЕГРН может дать более полное 

представление о настроениях и предпочтениях населения относительно объектов недвижимости. 

Важной составляющей предложенной системы является усиление мер по обеспечению 

безопасности данных, что является необходимостью в условиях растущего числа киберугроз. Для 

этого разрабатываются новые протоколы шифрования и аутентификации пользователей, призванные 

защитить конфиденциальную информацию от несанкционированного доступа. Инновационная 

система идентификации и аутентификации предлагает более высокий уровень контроля и 

мониторинга, что дает уверенность в надежности и безопасности всех операций и взаимодействий в 

рамках ФГИС ЕГРН. 

Эти улучшения способствуют созданию более прозрачной системы, в которой каждый 

пользователь может легко и быстро получить доступ к необходимым данным о недвижимости. 

Благодаря внедрению такой унифицированной системы, снижается вероятность ошибок и 

дублирования информации. Это особенно важно для обеспечения безопасности сделок с 

недвижимостью и защиты прав собственников. 

Единая учетная система также обеспечивает возможность интеграции с другими 

государственными информационными ресурсами, что позволяет повысить межведомственное 

взаимодействие и упростить процессы обмена данными. Данная интеграция способствует ускорению 

процедур регистрации и упрощению административных процессов, связанных с недвижимостью. 
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С развитием технологий и использование их в инфраструктуре Росреестра, улучшается и 

безопасность данных. Это важно в условиях возрастающей киберугрозы и необходимости надежной 

защиты информации. Соответственно, пользователи могут быть уверены в сохранности своих данных 

и доверять системе, что повышает общее доверие к государственным услугам в этой области [2]. 

Современные тенденции в области информационных технологий все чаще находят отражение 

в государственных системах учета и управления, таких как ФГИС ЕГРН. Одной из ключевых задач 

становится обеспечение максимально точного и актуального процесса обмена данными между 

различными информационными системами, включая ПК ИС ЕГРП и АИС ГКН. Это требует 

внедрения современных методов верификации и корректировки информации, получаемой из 

различных источников, с применением автоматизированных инструментов и алгоритмов 

искусственного интеллекта. Такие подходы не только способствуют улучшению качества сведений, 

но и минимизируют человеческий фактор, снижая вероятность ошибок. 

В условиях нарастающего объема информации особое внимание уделяется технологии 

блокчейн, которая может обеспечить прозрачность и неизменность записей о праве собственности. 

Использование смарт-контрактов и децентрализованных реестров позволит повысить доверие 

участников рынка недвижимости и упростить процедуры передачи прав. С другой стороны, 

требуется адаптация существующих правовых норм и стандартов к использованию таких технологий, 

что предполагает необходимость тесного сотрудничества между технологическими компаниями и 

государственными органами. 

Наряду с этим необходимо учитывать и социальный аспект внедрения инноваций. Переход на 

новые системы должен осуществляться с учетом интересов всех участников процесса, включая 

собственников, нотариусов, риелторов и государственных служащих. Важным шагом является 

информирование и обучение пользователей новым инструментам и сервисам, что позволит повысить 

уровень доверия и удовлетворенности от взаимодействия с государственными системами. 

Всесторонняя поддержка пользователей и создание единых стандартов взаимодействия будут 

способствовать формированию более устойчивой и эффективной системы кадастрового учета и 

регистрации прав. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль органов местного самоуправления в управлении 

земельными ресурсами в России, акцентируется внимание на их функциях и полномочиях в контексте 

действующего законодательства. Освещаются различные подходы к пониманию сущности местного 

самоуправления, отмечается промежуточное положение органов местного самоуправления между 

федеральными и региональными властями, что открывает возможности для обсуждения путей 

улучшения их взаимодействия и повышения эффективности управления земельными ресурсами. 

Анализируется управление земельными ресурсами как комплексная система, включающая в себя 

рациональное использование земель, оптимизацию бюджетных доходов и создание цивилизованного 

рынка недвижимости.  
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Abstract. The article examines the role of local self-government bodies in the management of land resources 

in Russia, emphasizing their functions and powers within the framework of current legislation. It highlights 

various approaches to understanding the essence of local self-government and notes the intermediate position 

of local self-government bodies between federal and regional authorities, which opens up opportunities for 

discussing ways to improve their interaction and enhance the effectiveness of land resource management. 

The management of land resources is analyzed as a complex system that includes the rational use of land, 

optimization of budget revenues, and the creation of a civilized real estate market. 
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Земля является основой жизнедеятельности человека и общества в целом, ведь именно с нее 

начинается хозяйственная деятельность отдельной семьи, совокупность которых образует 

хозяйственно-экономическую деятельность государства. Земельные ресурсы как объект управления 

входят в широкий спектр общественных отношений от экономических (в качестве объекта 

хозяйственной деятельности) до экологических (как основа безопасной жизни и здоровья людей). 

В связи с этим важно построить эффективную систему управления земельными ресурсами для 

удовлетворения социально-экономических потребностей населения и обеспечения его безопасности. 

В целях выявления роли органов МСУ в системе управления земельными ресурсами 

рассмотрим подходы к определению местного самоуправления. Относительно данного вопроса 

существует две противоположные точки зрения. Так, по мнению А. Н. Костюкова, местное 

самоуправление можно воспринимать в качестве независимой функции самоопределенных людей, в 

противоположность мнения о местном самоуправлении как вида автономии публичной власти. Кроме 

того, А. Н. Костюков отмечает, что муниципальная власть воплощает суть власти народа и 
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самоорганизации населения, проживающего на определенных территориях, где субъектом выступает 

не различные органы власти, а само население [6]. 

Другие авторы, такие как Н.В. Постовой, склоняются к противоположному мнению, считая, 

что «местное самоуправление – это, в широком смысле, вид государственной власти на местах, 

поскольку деятельность местного самоуправления подразумевает выполнения задач, возложенных на 

них государством» [8]. 

Несмотря на различие подходов разных авторов к вопросу сущности местного 

самоуправления важно понимать, что на практике в российской действительности сложилась 

дуалистическая модель местного самоуправления, в рамках которой органы местного самоуправления 

являются абсолютно автономными в рамках своих обязанностей, однако, данные обязанности 

определяются законодательством. 

Управление земельными ресурсами как комплексная система в свою очередь не подразумевает 

различных подходов к сущности феномена, так по мнению Вдовенко А.В. «управление земельными 

ресурсами - это совокупность функций системы управления, направленная на рациональное 

использование земельных ресурсов» [4]. Воробьев А.В. пишет о том, что «управление 

земельными ресурсами - это систематическое, сознательное, целенаправленное воздействие 

государства и общества на земельные отношения, на обеспечение рационального использования 

земли» [5]. А Кошкин Л.И. считает, что «государственное управление земельными ресурсами 

заключается в использовании органами власти организационно-экономического механизма 

опосредованного воздействия, включающего изменение законодательства, налогообложения, 

процентных ставок, целевых нормативов, социальных стандартов, критериев эффективности и др. на 

деятельность хозяйствующих субъектов в области владения, распоряжения и пользования 

земельными ресурсами» [7]. 

Как было отмечено ранее земля является основой социальной и экономической деятельности 

граждан, юридических лиц и государства в целом, в связи с этим можем выделить следующие цели 

управления земельными ресурсами муниципального образования: 

- рациональное использование земель субъектами управления (органами местного 

самоуправления, физическими и юридическими лицами); 

- оптимизация доходов бюджета муниципального образования от предоставления земельных 

участков в пользование или собственность физическим и юридическим лицам; 

- «создание цивилизованного рынка недвижимости на территории муниципального 

образования»[4]; 

- «обеспечение гарантий имущественных прав на объекты недвижимости» [4]. 

Согласно Конституции РФ в компетенцию органов местного самоуправления входят вопросы 

местного значения, а также владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом. 

Рассмотрим также перечень вопросов местного значения органов местного самоуправления в части 

земельных отношений и градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» [2]: 

- владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального образования; 

- организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, в 

том числе организация и проведение в соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды общественных обсуждений планируемой хозяйственной и иной деятельности на 

территории соответствующего муниципального образования; 

- утверждение документов по планировке территории (схем территориального планирования, 

генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки), ведение информационной 

системы градостроительной деятельности; 
- выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
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планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 
муниципальных образований, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в 
собственности муниципального образования; 

- осуществление муниципального земельного контроля; 
- организация проведения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 

территории. 
В соответствии с Земельным кодексом органы местного самоуправления предоставляют в 

пользование гражданам, юридическим лицам земельные участки на правах аренды. 
Как видим из указанных полномочий муниципальное образование самостоятельно 

распоряжается землями на своей территории, осуществляет контроль за использованием земельных 
участков и взимает плату за пользование земельными ресурсами, т. е. осуществляет управление 
земельными ресурсами как хозяйствующий субъект, который владеет, распоряжается и пользуется 
своим имуществом, и как властная структура, которая утверждает нормативные акты в целях 
регулирования системы управления землей в границах муниципального образования. В связи с этим, 
можем сделать вывод о том, что органы местного самоуправления, предстающие в вопросах 
управления земельными ресурсами в двойственной роли управляющего и управляемого, в силу 
своего положения в системе органов публичной власти РФ находятся в промежуточном положении 
зависимости от решений федеральных органов власти и органов власти субъекта РФ. 
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Аннотация. В статье проанализированы особенности формирования весеннего стока реки Большой 

Пит – п. Брянка. За многолетний период рассчитан максимальный, минимальный слой снегового, 

дождевого и подземного стока.  Определено преимущественное питание реки Большой Пит – п. 

Брянка - снеговое.   

Ключевые слова:  весенний сток, река, многолетние сведения, схода снега, коэффициентов 

стаивания, гидрограф стока, питание реки, слой стока 

 

FEATURES OF THE FORMATION OF THE SPRING FLOW OF THE BOLSHOY PIT RIVER 
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Abstract. The article analyzes the features of the formation of the spring flow of the Bolshoy Pit River in the 

village of Bryanka. The maximum and minimum layers of snow, rain, and groundwater runoff have been 

calculated over a multi-year period. The primary feeding of the Bolshoy Pit River is determined – the village 

of Bryanka - Snegovoe.  

Keywords: spring runoff, river, long-term data, snowfall, melting coefficients, runoff hydrograph, river 

nutrition, runoff layer 

 

В ходе исследования были проанализированы основные составляющие формирующие 

весенний сток р. Большой Пит– п. Брянка. Создана электронная база гидрометеорологических 

данных за 39 лет наиболее значимых по водному режиму, в  которую вошли: срочные расходы воды 

по гидрологическому посту Большой Пит – п. Брянка за период половодья; осадки и средняя за сутки 

температура воздуха по метеорологической станции Северо Енисейск; запас воды в снеге на 20 марта 

по данным метеорологических станций  Северо Енисейск, Брянка.  

По средним многолетним данным  начало половодья на реке Большой – п. Брянка наступает в 

первых числах мая, и заканчивается к 10 июня. Наиболее ранняя дата начала половодья 17 апреля, 

поздняя 16 мая. Половодье может затянутся до конца июня, а может закончится, в середине мая (см. 

табл. 1).  

За рассматриваемый период максимальный расход воды за половодье  составил 2220 м
2
/с 

наблюдался в 2001 году, минимальный 532 м
2
/с в 2010 (см. табл. 1).    
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Таблица 1 - Сроки прохождения половодья на реке Большой Пит – п. Брянка 

 

Характеристика 
Дата начало 

половодья 

Дата конца 

половодья 

Дата наибольшего 

срочного расхода 

воды 

Наибольший срочный 

расход воды за половодье 

(м
2
/с) 

Средняя 2 май 10 июня 20 май 1273 

max (поздняя) 16 май 28 июня 10 июня 2220 

Год 1986 1983 1983 2001 

mini (ранняя) 17 апреля 16 май 25 апреля 532 

Год 2011 2011 2011 2010 

 

Для определения доли вклада, каждого вида питания реки Большой Пит за каждый год 

произведено расчленение гидрографа стока,  с использованием типовой кривой спада [6]. 

В результате определяются три составляющие суммарного стока за период половодья (в мм. слоя 

воды): сток талых вод (формируется в результате таяния снега и поступления осадков периода 

снеготаяния), дождевой сток (формируется осадками, выпадающими после схода снега) и  подземный 

сток. 

Расчленение гидрографов за каждый год начинается с определения даты схода снега, 

подробно изложено в работах [1,2,3,4,5,6].  

Бассейн реки Большой Пит,  расположен в горно-таежной части Енисейского кряжа, в одной 

ландшафтной зоне, в связи с этим  для определения даты схода снега был взят коэффициента 

стаивания 2,6 мм/градсут., как для метеостанции Северо Енисейск так и  метеостанции Брянка.  

Сроки окончания снеготаяния рассчитывались с использованием:  коэффициентов стаивания, 

запаса воды в снеге на 20.03, средних суточных температур воздуха. Наиболее ранние и поздние 

значения дат схода снега приведены в  таблице 2. 

 

Таблица 2 - Запасы воды в снеге, даты схода снега в бассейне р. Большой Пит – п. Брянка 

 

Метеорологическая  

станция 

Запас воды в снеге на 20.03 

(в мм) 
Дата схода снега 

средняя max mini средняя 
max 

(поздняя) 

mini 

(ранняя) 

Брянка 211 352 126 20 май 10 июн 25 апр 

Северо-Енисейск 189 345 124 19 май 10 июн 20 апр 

 

Согласно анализу данных за многолетний период, в бассейне реки большой Пит  в среднем 

снег сходит к 20 мая. Наиболее ранняя дата схода снега 20 апреля по метеостанции Северо Енисейск 

и 25 апреля по метеостанции Брянка. Позже  всего за рассматриваемый период снег сходит в конце 

первой декады июня.  

Результаты исследования составляющих  весеннего стока р. Большой Пит – п. Брянка 

приведены в таб. 3.  

Половодье р. Большой Пит – п. Брянка  формируется в виде одной волны с максимумом в 

двадцатых числам мая.  За рассмотренный период практически каждый год наблюдались паводки в 

период и на спаде половодья, формирующие значительный подъем воды в реке (см.рисунок 1,2,3), в 

двух случаях из рассматриваемых (39 лет)  наблюдались паводки с максимальными расходов воды 

превышающими половодье в 1985, 2006 гг., но не максимальные за рассматриваемый период.  

По результатам расчленения гидрографов стока было определено питание р. Большой Пит – 

п. Брянка  (см. табл. 3), где по средним многолетним данным преимущественное питание реки  66 % - 

снеговое, 27% - дождевое и 6 % - подземное. Максимальный слой снегового  стока  составил 152 мм в 

1983 г, минимальный 31 мм в 2010 г. Максимальный слой дождевого стока составил 68 мм.,  в 1984 

г., минимальный  6 мм. 1983 г. (см. табл. 3). 
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Таблица 3 - Составляющие стока за половодье  р. Большой Пит – п. Брянка 

 

Характеристика 

 

Слой стока за половодье (мм) в % от общего 

Общий Снеговой Подземный Дождевой Снеговой Подземный Дождевой 

Среднее 112 75 7 30 66 6 27 

мах 171 152 12 68 94 17 58 

Год 2007 1983 2011 1984 1983 2011 1984 

mini 54 31 3 6 38 3 4 

Год 2010 2010 1990 1983 1984 1990, 1983 1983 
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Аннотация. В статье освещается значение оценки природного потенциала земельных ресурсов в 

рациональной организации территорий. Представлена апробация методики  на примере агрогенно-

преобразованных ландшафтах землепользования АО Искра, расположенного в Чулымо-Енисейской 

лесостепной зоне Красноярского края. Величина природно-ресурсного потенциала варьирует от 40,18 

до 49,33 баллов. К свойствам, лимитирующим плодородие почв хозяйства, относятся наличие 

эрозионных процессов, маломощность и низкое содержание калия. Объединение земельных участков 

в группы, различающихся по лимитирующим природным факторам и, соответственно, применяемым 

агротехнологиям, позволит более рационально использовать природный потенциал почвы, повышать 

ее продуктивность, устойчивость и экобезопасность. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, природный потенциал, оценка почв, рациональная 

организация землепользования  
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Abstract. The article highlights the importance of assessing the natural potential of land resources in the 

rational organization of territories. The approbation of the methodology is presented on the example of 

agrogenically transformed landscapes of land use of JSC Iskra, located in the Chulym-Yenisei forest-steppe 

zone of the Krasnoyarsk edge. The value of natural resource potential varies from 40.18 to 49.33 points. The 

properties that limit the fertility of the farm's soils include the presence of erosion processes, low power and 

low potassium content. Combining land plots into groups that differ in limiting natural factors and, 

accordingly, the applied agricultural technologies will allow for more rational use of the natural potential of 

the soil, increasing its productivity, sustainability and environmental safety. 

Keywords: land resources, natural potential, soil assessment, rational organization of land use 

 

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются аграрные специалисты на современном 

этапе, является несоответствие между природно-ресурсным потенциалом и культурой ведения 

сельскохозяйственной деятельности. Неправильное использование земель, чрезмерное применение 

химических удобрений и пестицидов приводят к деградации почв. Эти негативные последствия не 

только угрожают экосистемам, но и ставят под сомнение устойчивость сельскохозяйственного 

производства в долгосрочной перспективе. 

Оценка природно-ресурсного потенциала определяет возможности и ограничения, связанные 

с использованием земельных ресурсов. История оценки природного потенциала агроландшафтов 

насчитывает множество этапов и изменений. Наиболее активный период развития пришелся на 1960-

70-е годы, когда в разных странах были предложены различные классификации и методы почвенной 

оценки. В Советском Союзе в основу методов оценки земель был положен естественноисторический 

подход В.В. Докучаева. Теоретической основой бонитировки служили принципы изучения почв как 

природных ресурсов, их свойств и распределения. Бонитировка позволяла не только оценить 

качество почв, но и установить их продуктивность, что было особенно важно для планирования 

сельскохозяйственного производства. 

В условиях нарастающего давления на природные экосистемы, важно, чтобы использование 

природного потенциала соответствовало принципам устойчивого развития. Это привело к поиску 

компромисса между интенсификацией производства и его экологической устойчивостью, что, в свою 

очередь, расширило спектр учитываемых природных условий и повысило требования к 

дифференцированной оценке земель [1]. 

Рациональное, устойчивое природопользование должно базироваться на основе объективной 

оценки природно-ресурсного потенциала агроландшафтов, т. е. его исходного состояния и динамики в 

процессе использования. Качественная оценка потенциала территории служит важным инструментом 

оптимизации природопользования, включает в себя полный учет особенностей природной среды, 

ландшафта, условий тепло- и влагообеспеченности, позволяет повышать продуктивность 

производственной деятельности, способствует охране и воспроизводству полезных качеств земли, 

является основой для принятия решений по использованию земель [2]. 

Сельское хозяйство Красноярского края находится в зоне рискованного земледелия. 

Выращиванием сельскохозяйственной продукции занимаются в центральных и южных частях 

региона [3]. Одним из передовых хозяйств в юго-западном направлении края является АО «Искра», 

природно-ресурсный потенциал которого стал предметом изучения нашего исследования. 

Цель исследования – оценить природный потенциал земельных ресурсов АО «Искра».  
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Задачи: проанализировать результаты агрохимического обследования, оценить в баллах 

сумму годовых осадков и сумму температур выше 10 ºС, оценить в баллах почвенные свойства 

посредством таблиц, выполнить интегральную оценку природного потенциала земельных ресурсов 

АО «Искра». 

Методы: Оценку природно-ресурсного потенциала агроландшафтов АО «Искра» выполняли 

по формуле: 

         = Т˅(О˅П), 

где: ПРП – природно-ресурсный потенциал, балл (в скобках порядковый номер почв); 

Т – баллы за сумму температур выше 10°С;  

О – баллы за годовую сумму осадков;  

П – баллы за почву;  

˅ – знак нелинейного логического сложения. 

В результате нелинейного логического сложения частных потенциалов итоговый природно-

ресурсный потенциал оценивали по следующей градации (балл): 1–20 – низкий; 21–40 – 

пониженный; 41–60 – средний; 61–80 – повышенный; 81–100 – высокий. 

Ранжирование баллов за почву, сумму температур выше 10°С и годовую сумму осадков 

представлено в методике оценки природно-ресурсного потенциала агроландшафтов России [4]. 

Объект исследования: Землепользование АО «Искра» расположено в центральной части 

Ужурского района Чулымо-Енисейского природного округа. Общая площадь землепользования 

хозяйства составляет 45825 га. Сельскохозяйственные угодья занимают 31201 га или 68,1% от общей 

площади землепользования хозяйства, из них пашня – 29902 га (95,8%), сенокосы и пастбища – 1299 

га (4,2%). По агроклиматическому районированию территория хозяйства относится к умеренно-

прохладному району, с суммой температур выше 10ºС равной 1534º. ГТК составляет 1,36, что 

свидетельствует о достаточном увлажнении растений. Климат характеризуется как резко 

континентальный. Среднегодовая температура составляет +1,20ºС, продолжительность 

вегетационного периода – 153 дня, среднегодовое количество осадков – 403мм. Большая часть 

осадков приходится на вторую половину лета – июль-август. В отдельные годы, в начале лета, 

отмечается засуха. 

В структуре почвенного покрова пашни преобладают черноземы обыкновенный (50,8%) и 

выщелоченный (37,4%). Другие типы и подтипы почв в пашне хозяйства имеют небольшое 

распространение. Кормовые угодья также находятся, в основном, на черноземе обыкновенном. 

Почвы сельскохозяйственных угодий имеют тяжелосуглинистый и легкоглинистый 

гранулометрический состав. На территории хозяйства достаточно много маломощных почв. 

Ослабление контроля за глубиной обработки почв привело к подпахиванию нижележащих 

горизонтов, разбавлению гумусового слоя, развитию эрозионных процессов и увеличению 

количества щебнистых почв. 

Результаты агрохимического обследования показали, что почвы АО «Искра» характеризуются 

высоким содержанием гумуса. Так, пахотные почвы хозяйства имеют среднее (17,8%), повышенное 

(44,5%), высокое (27,1%) и очень высокое (10,2%) содержание гумуса. Почвы с низким содержанием 

составляют всего 0,4% площади пашни. Среди кормовых угодий преобладают почвы с высоким 

(45,7%) и очень высоким (54,3%) содержанием гумуса. Средневзвешенное содержание гумуса в 

почвах пашни составляет 7,6% в почвах кормовых угодий – 9,6%.  

Для оценки почвенного потенциала использовались агрофизические, агрохимические и 

биологические свойства почв, оказывающие влияние на степень пригодности почвенного покрова для 

устойчивого функционирования естественных и антропогенных экосистем. Вклад ценности каждого 

агросвойства в общую оценку почвенного потенциала соотносится как 1:10. Данное соотношение 

свидетельствует об одинаковой мере влияния свойств при расчете ценности почвенного потенциала. 

В результате оценки установили, что почвенный потенциал хозяйства варьируется от 75 до 95 баллов, 

и свидетельствует о наличии почв с высоким (27084,16 га) и очень высоким плодородием (2818,1 га).  

Климатические факторы были также проранжированы в баллах. В АО «Искра» ∑t > 10 – 

1534 °С, что соответствует 21,7 баллам, ∑осадков – 403 мм/год, оценивается в 40,3 балла. Для 

земледельческой территории Красноярского края теплообеспеченность хозяйства пониженная, АО 

«Искра» относится к прохладному району. Условия влагообеспеченности в хозяйстве более 

оптимальны, в региональном масштабе, относятся к среднему уровню увлажнения.    
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По итогам интегральной оценки установлено, что наибольшую ценность представляют 

черноземы обыкновенные, природный потенциал которых колеблется от 44,83 до 49,33 баллов. 

Данные различия, в большей степени, объясняются наличием эрозионных процессов, 

маломощностью и низким содержанием калия в почвах. Природно-ресурсный потенциал черноземов 

выщелоченных колеблется несколько ниже, от 40,18 до 43,68 баллов.  

Землепользователям, важно знать, какими способами может быть достигнут или восстановлен 

природный потенциал земельных ресурсов. Такой подход реализуется в процессе разработки, 

проектирования и освоения адаптивно-ландшафтных систем земледелия на основе типологии земель 

[5]. Суть ее состоит в выделении в пределах агроландшафта групп земель, аналогичных по основным 

почвенным свойствам, и определяющим соответствующие им адаптивно-ландшафтные системы 

земледелия. Эти группы земель: плакорные, эрозионные, гидроморфные, засоленные, солонцовые и 

литогенные. Например, плакорные земли могут быть более подходящими для традиционных методов 

земледелия, в то время как эрозионные требуют специальных мер по защите почвы от вымывания. 

Гидроморфные земли, в свою очередь, нуждаются в особом подходе к управлению водными 

ресурсами, а засоленные и солонцовые требуют применения специфических агротехнических 

приемов для улучшения их плодородия. Кроме того, эти группы земель ранжируются не только по их 

качеству и народно-хозяйственному значению, но и по природоохранным мерам, что позволяет 

учитывать экологические аспекты в процессе земледелия. 

В АО «Искра», например, участки №№ 29, 45, 46, 47 маломощные, характеризуются 

глинистым гранулометрическим составом, с сильной и средней степенью смытости образуют 

эрозионную группу. Эрозионные процессы наносят хозяйствам серьезный экономический и 

экологический ущерб, приводя к потере гумуса и элементов питания, негативно влияют на 

урожайность с.-х. культур. На указанных земельных участках целесообразно запроектировать 

культуры, которые обладают почвозащитными свойствами (культуры сплошного посева: озимые и 

яровые зерновые, зерновые бобовые, однолетние травы и др.).  

Земельные участки общей площадью 1245,4 га содержат от 37,8 до 79,8 мг/кг обменного 

калия, т.е. степень обеспеченности почв средняя.  Достаточное содержание калия в почве повышает 

устойчивость растений к воздействию низких и высоких температур, сопротивляемость растений 

болезням, а также сокращает сроки созревания растений. Поэтому рекомендуем внесение калийных 

удобрений в вышеупомянутые участки, нуждающихся в дополнительном питании.  

Выводы: Оценка потенциала ресурсного плодородия агроландшафтов, основанная на данных 

агрохимических обследований почв, значительно повышает объективность почвооценочных работ. 

Этот подход позволяет более точно определять ресурсный и производственный потенциал земель, а 

также оценивать их агроэкологическое состояние. В результате, агрономы и специалисты в области 

сельского хозяйства получают возможность принимать более обоснованные решения по управлению 

земельными ресурсами. 

В частности, почвы в АО «Искра» можно охарактеризовать как высокоплодородные, 

почвенный потенциал изменяется от 75 до 95 баллов. Величина природно-ресурсного потенциала для 

полей данного хозяйства варьируется от 40,18 до 49,33 баллов. Однако, несмотря на это, существуют 

определенные факторы, ограничивающие плодородие почв. К ним относятся наличие эрозионных 

процессов, маломощность почв и низкое содержание калия. Средневзвешенный показатель ПРП для 

всего землепользования хозяйства составляет 45,5 баллов, что подчеркивает необходимость 

внимания к указанным лимитирующим факторам. 

Объединение земельных участков в группы, обладающие аналогичными почвенными 

свойствами и лимитирующими факторами, позволяет разрабатывать адаптированные мероприятия, 

направленные на улучшение состояния почв и повышение их плодородия. Такой подход 

способствует более эффективному использованию ресурсов и повышению устойчивости 

агроландшафтов. 
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Аннотация: В статье анализируется концепцию комплексного и устойчивого развития территорий в 

России, опираясь на Градостроительный кодекс РФ и принципы нового урбанизма. В ней приводится 

определение устойчивого развития из Градостроительного кодекса РФ, описывается деятельность по 

комплексному развитию, представлена схема элементов комплексной застройки и подробно 

расписаны принципы нового урбанизма. 
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Abstract The article analyzes the concept of integrated and sustainable development of territories in Russia, 

based on the Urban Planning Code of the Russian Federation and the principles of new urbanism. It provides 

a definition of sustainable development from the Urban Planning Code of the Russian Federation, describes 

integrated development activities, provides a diagram of the elements of integrated development, and 

describes in detail the principles of new urbanism.  

Keywords: Integrated development of the territory, Sustainable development of the territory, Urban 

Planning Code, Building, New urbanism, Landscaping 

 

Устойчивое развитие территорий в Российской Федерации, согласно Градостроительному 

кодексу (далее - ГрК РФ) № 190-ФЗ от 29.12.2004 [1], представляет собой сложную многогранную 

задачу, направленную на создание благоприятной среды для жизни нынешнего и будущих 

поколений. Это определение выходит за рамки простого экономического роста и включает в себя 

обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности человека, минимизацию 

негативного влияния хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, а также 

рациональное и бережное использование природных ресурсов. Ключевым аспектом является баланс 

между экономическими, социальными и экологическими потребностями, исключающий истощение 

ресурсов и деградацию экосистем ради сиюминутной выгоды. 
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ГрК РФ не только формулирует понятие устойчивого развития, но и конкретизирует 

деятельность, направленную на его достижение. Эта деятельность охватывает весь жизненный цикл 

градостроительных проектов, начиная с этапа планирования и заканчивая эксплуатацией объектов. 

Она включает в себя: подготовку и утверждение градостроительной документации, определяющей 

функциональное зонирование территории и размещение объектов капитального строительства 

различного назначения – жилых домов, промышленных предприятий, объектов социально-

культурной сферы и т.д.  

Важно отметить, что комплексный подход предполагает одновременное проектирование и 

строительство не только самих зданий и сооружений, но и всей необходимой инженерной и 

транспортной инфраструктуры, обеспечивающей их функционирование и комфортное проживание 

людей. Это включает в себя сети водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, 

дороги, парковки, общественный транспорт и системы связи. Архитектурно-строительное 

проектирование, строительство и реконструкция объектов также должны осуществляться с учетом 

принципов устойчивого развития, что предполагает использование экологически чистых материалов, 

энергоэффективных технологий и минимальное воздействие на окружающую среду. В конечном 

итоге, цель состоит в наиболее эффективном и рациональном использовании территории, 

максимально удовлетворяющем потребности общества без ущерба для экологии и будущих 

поколений. Схема элементов комплексной застройки представлена на Рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Элементы комплексности застройки 

 

Принципы комплексного и устойчивого развития находят отражение в концепции нового 

урбанизма, акцентируя внимание не только на эстетике и комфорте, но и на социально-

экономических аспектах: доступность жилья, эксплуатационные расходы, перспективы развития 

территории, социальное разнообразие населения и обеспеченность рабочими местами. Ключевые 

принципы нового урбанизма включают: 

1) Пешеходная доступность: большинство объектов – в пределах 10-минутной пешей 

доступности от дома и работы. 

2) Взаимосвязанная улично-дорожная сеть: оптимизация транспортных потоков и развитие 

пешеходной инфраструктуры с четкой иерархией улиц. 
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3) Смешанное использование территории: разнообразие функций на уровне района, квартала 
и здания. 

4) Разнообразие жилья: предложение домов различного типа, размера и ценовой категории. 
5) Качественная архитектура: ориентация на эстетику, комфорт и человеческий масштаб, с 

размещением общественных пространств в доступности. 

6) Сохранение социальной структуры: комфортное и безопасное сосуществование различных 
социальных групп. 

7) Оптимальная плотность застройки: качественное использование территории, повышение 
уровня жизни и здоровья жителей с использованием различных типов застройки и параметров 

зданий. 

8) Развитый общественный транспорт: обеспечение качественной транспортной доступности. 
9) Устойчивое развитие: минимальное воздействие на окружающую среду, сохранение 

исторического контекста, энергоэффективность, использование возобновляемых источников энергии 

и развитие местной экономики. 
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Аннотация. Самозахват земель представляет собой одну из наиболее острых проблем современного 

управления земельными ресурсами. Это явление возникает, когда физические или юридические лица 

занимают земельные участки без соответствующего правового оформления. Самозахват не только 

нарушает законодательство, но и создает серьезные экономические, экологические и социальные 

последствия. Для эффективного решения этой проблемы необходимы инновационные подходы, 

которые позволяют выявлять и предотвращать незаконное использование земли. Современные 

технологии, такие как беспилотные летательные аппараты (БПЛА), дистанционное зондирование 

Земли (ДЗЗ) и геоинформационные системы (ГИС), становятся ключевыми инструментами в борьбе с 

самозахватом земель. В данной статье мы рассмотрим масштаб проблемы самозахвата земель, 

анализируем существующие методы ее решения и подробно изучим, как современные технологии 

могут помочь устранить этот недуг. 

Ключевые слова: Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), самозахват земель, незаконное 

использование участков, землеустройство, кадастровый учет, правовое регулирование, мониторинг 

земельных ресурсов, социальные конфликты, дистанционное зондирование Земли, 

геоинформационные системы (ГИС). 
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Abstract. The illegal appropriation of land represents one of the most acute problems in modern land 

resource management. This phenomenon occurs when individuals or legal entities occupy land plots without 

proper legal registration. Illegal land appropriation not only violates legislation but also creates serious 

economic, environmental, and social consequences. To effectively address this issue, innovative approaches 

are required that can detect and prevent unlawful land use. Modern technologies such as unmanned aerial 

vehicles (UAVs), Earth remote sensing (ERS), and geographic information systems (GIS) have become key 

tools in combating illegal land appropriation. In this article, we examine the scale of the problem of illegal 

land appropriation, analyze existing methods for addressing it, and explore in detail how modern 

technologies can help eliminate this issue. 

Keywords: Unmanned aerial vehicles (UAVs), illegal land appropriation, unlawful use of land plots, land 

management, cadastre registration, legal regulation, land resource monitoring, social conflicts, Earth remote 

sensing, geographic information systems (GIS)  
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Самозахват земель – это глобальная проблема, которая встречается во многих странах мира. 

Она может проявляться в различных формах: 

Незаконная застройка: самовольное строительство жилых домов, коммерческих объектов или 

производственных площадок. 

Использование под сельское хозяйство: незаконное занятие пастбищ, полей или лесных 

территорий для ведения хозяйственной деятельности. 

Рекреационное использование: захват земель под дачи, садовые товарищества или 

туристические объекты без разрешения. 

По данным исследования Государственной службы земельных ресурсов России, в 2022 году 

было выявлено более 100 тысяч случаев самозахвата земельных участков общей площадью свыше 5 

миллионов гектаров [1]. Эта цифра демонстрирует масштаб проблемы и необходимость принятия 

решительных мер. 

Основные причины самозахвата включают [4, 6]: 

Отсутствие четкой системы мониторинга земельных ресурсов. 

Коррупцию и бюрократические проволочки при оформлении прав на землю. 

Низкую осведомленность населения о процедурах законного получения земельных участков. 

До появления современных технологий основными способами выявления и предотвращения 

самозахвата были: 

Обход территорий сотрудниками контролирующих органов: этот метод требует значительных 

временных и финансовых затрат, а также сопряжен с рисками ошибок и коррупции. 

Аэрофотосъемка: использование пилотируемых самолетов для создания карт земельных 

участков. Однако этот метод дорогостоящий и не всегда оперативный. 

Жалобы граждан: информация о самозахвате часто поступает от местных жителей, что делает 

процесс выявления зависимым от активности общественности [7]. 

Эти методы имеют свои ограничения, поэтому поиск новых решений стал неизбежным. 

Беспилотники стали одним из самых эффективных инструментов для выявления самозахвата 

земель. Они позволяют: 

Оперативно обследовать большие территории: БПЛА могут покрывать значительные 

площади за короткое время, что особенно важно для удаленных или труднодоступных регионов. 

Получать детальные изображения: высокоточные камеры беспилотников позволяют выявлять 

даже незначительные изменения на поверхности земли, такие как новые строения или ограждения. 

Создавать трехмерные модели: с помощью технологий фотограмметрии можно создавать 

точные 3D-модели участков, что помогает в дальнейшем анализе их использования. 

Например, проект «Цифровая карта земель» в Московской области использует БПЛА для 

мониторинга земельных участков. За первый год работы проекта было выявлено более 3000 случаев 

самозахвата, что позволило вернуть эти земли в оборот [3]. 

ДЗЗ позволяет получать данные о земельных ресурсах с помощью спутников и других 

воздушных платформ. Преимущества этого метода: 

Широкое покрытие: спутники могут охватывать огромные территории, что особенно важно 

для мониторинга крупных регионов. 

Регулярность наблюдений: спутниковые снимки доступны круглосуточно и независимо от 

погодных условий. 

Многополосный анализ: спутники могут работать в разных диапазонах света, что позволяет 

выявлять скрытые изменения на земле. 

Исследование В.А. Ковалева (2021) показало, что использование данных ДЗЗ для анализа 

изменений землепользования в одном из районов Подмосковья позволило выявить более 70% случаев 

самозахвата, которые ранее оставались незамеченными [5]. 

ГИС играют важную роль в анализе и управлении земельными ресурсами. Они позволяют: 

Интегрировать различные источники данных: ГИС объединяют информацию из БПЛА, ДЗЗ, 

кадастровых карт и других источников в единую систему. 
Выполнять пространственный анализ: с помощью ГИС можно определять границы участков, 

анализировать их использование и выявлять конфликты. 
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Предоставлять интерактивные карты: ГИС дают возможность создавать открытые онлайн-карты, 

где любой пользователь может проверить статус интересующего его участка. 

Один из успешных примеров применения ГИС – проект «Прозрачный земельный контроль», 

реализованный в нескольких регионах России. Он позволил снизить количество жалоб на самозахват на 

40% за счет повышения прозрачности данных [8]. 

Наиболее эффективным решением является комплексный подход, который объединяет все 

перечисленные технологии. Например: 

Интеграция БПЛА и ДЗЗ: беспилотники могут дополнять данные спутников, предоставляя более 

детальную информацию о конкретных участках. 

Автоматизация процессов: использование алгоритмов машинного обучения для анализа больших 

массивов данных позволяет автоматически выявлять подозрительные изменения на земле. 

Вовлечение общественности: публичные карты и интерактивные сервисы помогают гражданам 

следить за состоянием земельных ресурсов в своих регионах. 

Такой подход уже используется в ряде проектов. Например, программа «Умный земельный 

контроль» в Санкт-Петербурге объединила данные БПЛА, ДЗЗ и ГИС для создания единой системы 

мониторинга. За два года работы программы количество выявленных случаев самозахвата увеличилось на 

60%, что говорит о высокой эффективности данного метода [2]. 

В будущем технологии борьбы с самозахватом земель будут развиваться в следующих 

направлениях: 

Автономные системы: создание полностью автономных беспилотников, способных 

самостоятельно выполнять задачи мониторинга. 

Улучшенные датчики: разработка новых типов датчиков, позволяющих получать еще более 

точные данные о состоянии земли. 

Искусственный интеллект: применение алгоритмов ИИ для прогнозирования потенциальных зон 

риска самозахвата. 

Например, компания Google Earth работает над внедрением технологий машинного зрения для 

автоматического анализа спутниковых снимков. Это позволит значительно ускорить процесс выявления 

незаконного использования земли. 

Самозахват земель – это серьезная проблема, решение которой требует использования 

современных технологий. Беспилотные летательные аппараты, дистанционное зондирование Земли и 

геоинформационные системы становятся ключевыми инструментами в борьбе с этим явлением. 

Комплексный подход, сочетающий эти технологии, позволяет не только выявлять самозахват, но и 

предотвращать его в будущем. Применение инноваций в сфере управления земельными ресурсами 

способствует созданию более справедливой и эффективной системы землепользования [6]. 
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Аннотация. Современный мир сталкивается с вызовами глобального характера: изменение климата, 

урбанизация, рост населения и деградация природных ресурсов. Эти процессы требуют новых 

подходов к управлению землей и ее рациональному использованию. Традиционные методы 

мониторинга земельных ресурсов часто оказываются недостаточно эффективными из-за высокой 

трудоемкости, временных затрат и ограниченной точности данных. Однако развитие технологий 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) открывает 

новые возможности для решения этих проблем. В данной статье мы рассмотрим, как эти 

инновационные технологии трансформируют подходы к мониторингу земельных ресурсов, делая их 

более точными, быстрыми и доступными. 
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Abstract. The modern world faces global challenges such as climate change, urbanization, population 

growth, and the degradation of natural resources. These processes require new approaches to land 

management and its rational use. Traditional methods of monitoring land resources often prove insufficiently 

effective due to high labor intensity, time consumption, and limited data accuracy. However, the 

development of unmanned aerial vehicle (UAV) technologies and Earth remote sensing (ERS) opens up new 

opportunities for addressing these issues. This article examines how these innovative technologies transform 

approaches to land resource monitoring, making them more accurate, faster, and accessible. 

Keywords: Unmanned aerial vehicles (UAVs), remote sensing, land resource monitoring, land management, 
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), или дроны, стали одним из самых 

перспективных инструментов для сбора информации о земле. Они позволяют получать детальные 

данные о рельефе, состоянии почвы, растительности и других параметрах, которые важны для 

управления земельными ресурсами [2, 3]. 

Основные преимущества применения беспилотников в мониторинге земельных ресурсов 

включают: 

Высокая точность: современные БПЛА оснащены высокоточными камерами и датчиками, что 

позволяет создавать детальные карты с разрешением до нескольких сантиметров на пиксель. 

Быстрота сбора данных: дроны могут обследовать большие территории за короткое время, что 

особенно важно для оперативного мониторинга. 

Экономическая эффективность: использование БПЛА значительно дешевле, чем 

традиционные способы аэрофотосъемки, требующие привлечения пилотируемых самолетов. 

Гибкость применения: беспилотники могут работать в различных условиях, включая 

труднодоступные или опасные районы. 

Один из ключевых примеров использования БПЛА – это мониторинг сельскохозяйственных 

земель. С помощью многополосных камер можно анализировать состояние посевов, выявлять 

участки с низкой урожайностью и определять необходимость дополнительного полива или 

удобрений. Например, исследование А.А. Петрова и соавторов (2021) показало, что использование 

БПЛА для анализа состояния полей позволило повысить урожайность на 15% благодаря 

своевременному выявлению проблемных зон [6]. 

Другой пример – мониторинг рекультивации нарушенных земель. БПЛА помогают 

отслеживать изменения рельефа, состояние покровных растений и степень восстановления почвы. 

Это особенно важно для предприятий, осуществляющих добычу полезных ископаемых, так как они 

обязаны проводить рекультивационные работы после завершения деятельности. 

Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) представляет собой комплекс технологий, 

направленных на получение информации о поверхности планеты с помощью спутников, самолетов 

или беспилотников. Эта технология уже давно используется в географии, экологии и 

землеустройстве, но современные достижения сделали ее еще более мощным инструментом. 

Существует несколько основных методов дистанционного зондирования: 

Оптический метод: используется для получения визуальных изображений поверхности Земли. 

Подходит для анализа растительности, городских территорий и других объектов. 

Радарный метод: работает даже в облачную погоду и ночью, что делает его особенно ценным 

для мониторинга в сложных условиях. 

Термический метод: позволяет анализировать температурные характеристики поверхности, 

что важно для исследования процессов эрозии, оползней и других явлений. 

ДЗЗ активно применяется для решения следующих задач: 

Мониторинг состояния почвы: спутниковые данные помогают выявлять изменения в 

содержании органического вещества, влаги и других компонентов почвы. Это особенно важно для 

прогнозирования урожайности и предотвращения деградации земель. 

Контроль за использованием земель: с помощью ДЗЗ можно отслеживать незаконные 

действия, такие как самозахват земли, незаконная вырубка лесов или строительство без разрешения. 

Анализ изменений ландшафта: ДЗЗ позволяет наблюдать долгосрочные изменения в рельефе, 

таких как таяние ледников, подъем уровня моря или расширение пустынь. 

Например, исследование М.В. Ивановой (2022) продемонстрировало, что использование 

данных ДЗЗ для мониторинга состояния почв в сельскохозяйственных регионах России позволило 

выявить зоны повышенного риска эрозии и разработать эффективные меры по их предотвращению 

[1]. 

Наиболее эффективным решением является интеграция беспилотников и дистанционного 

зондирования. БПЛА могут дополнять данные, полученные с помощью спутников, обеспечивая более 

детальную информацию о конкретных участках. Такой подход особенно важен для мониторинга 

малых территорий или объектов, где спутниковые снимки не дают достаточной детализации.  
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Один из примечательных проектов был реализован в Краснодарском крае, где команда 

ученых совместно с местными органами власти использовала комбинированный подход для 

мониторинга сельскохозяйственных угодий. Спутниковые данные помогли оценить общую 

ситуацию, а БПЛА предоставили подробную информацию о состоянии отдельных полей. Этот проект 

позволил оптимизировать использование удобрений и воды, что снизило затраты фермеров на 20% 

[4]. 

Интеграция БПЛА и ДЗЗ дает следующие преимущества: 

Полное покрытие территории: спутники обеспечивают обзор больших площадей, а 

беспилотники добавляют детализацию для конкретных участков. 

Оперативность: комбинированный подход позволяет получать актуальные данные в реальном 

времени. 

Экономичность: объединение ресурсов снижает общие затраты на мониторинг. 

Технологии беспилотников и дистанционного зондирования продолжают развиваться 

стремительными темпами. В будущем можно ожидать следующих инноваций: 

Автономные системы: БПЛА станут полностью автономными, способными выполнять 

задания без участия человека [3, 5]. 

Улучшенные датчики: новые типы датчиков позволят получать еще более точные данные о 

состоянии земли. 

Искусственный интеллект: алгоритмы машинного обучения будут анализировать огромные 

массивы данных, выявляя скрытые закономерности и прогнозируя изменения. 

Например, компания NASA активно работает над созданием спутников нового поколения, 

которые смогут предоставлять данные с разрешением до одного метра на пиксель. Это позволит 

значительно улучшить качество мониторинга земельных ресурсов. 

Беспилотники и дистанционное зондирование представляют собой мощные инструменты, 

которые кардинально меняют подходы к мониторингу земельных ресурсов [5]. Они позволяют 

получать точные, актуальные и детальные данные, что важно для принятия обоснованных решений в 

области землепользования. Интеграция этих технологий создает уникальные возможности для 

повышения эффективности управления землей, защиты окружающей среды и обеспечения 

устойчивого развития. 
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Аннотация. Красноярский край, располагая большими площадями сельскохозяйственных угодий, 

находится в зоне рискованного земледелия, особенно южные районы края. Возрождение 

гидромелиорации позволит получать гарантированные урожаи всех видов сельскохозяйственных 

культур, в частности овощных и кормовых, на мелиорируемых землях независимо от погодных 

условий. Это особенно важно в условиях современных вызовов для обеспечения продовольственной 

безопасности региона. В прошлом веке на территории Красноярского края были запроектированы, 

построены и эксплуатировались оросительные системы инженерного типа на больших площадях. В 

современных условиях все эти системы не действуют, орошение проводится на локальных 

территориях. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные угодья,  почвы, гидромелиорация, урожайность, нормы и 

сроки полива 
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Abstract. The Krasnoyarsk Territory, with its large areas of agricultural land, is located in a zone of risky 

farming, especially in the southern regions of the region. The revival of hydro-reclamation will make it 

possible to obtain guaranteed yields of all types of crops, in particular vegetable and fodder crops, on 

reclaimed lands, regardless of weather conditions. This is especially important in the context of modern 

challenges to ensure food security in the region. In the last century, irrigation systems of an engineering 

type were designed, built and operated on large areas in the Krasnoyarsk Territory. In modern conditions, 

all these systems do not work, irrigation is carried out in local areas.  
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Мелиорация в засушливых регионах призвана обеспечить устойчивое производство 

сельскохозяйственной продукции, а также неуклонный рост плодородия почвы. Как показывают 

исследования[1], на мелиорированных землях получают достаточно высокие урожаи 

сельскохозяйственных культур независимо от природно-климатических условий. Кроме того, 

мелиорация призвана обеспечить экологическую устойчивость территории, а также внести изменения 

в структуру естественных ландшафтов и в совокупности с агротехникой создать предпосылки для 

формирования эффективной системы агромелиоративного земледелия. 

Актуальность возрождения мелиорации на территории Красноярского края обусловлены 

следующими  причинами: 

-более половины сельскохозяйственных угодий края нуждаются в мелиоративных 

мероприятиях; 

- необходимо восстановить и модернизировать заброшенные мелиоративные системы по 

краю; 

- остро встала проблема проектирования противоэрозионных мелиораций, поскольку 

большие площади сельскохозяйственных угодий подвержены дефляции и эрозии;  
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- значительные  площади сельскохозяйственных угодий зарастают древесно – 

кустарниковой растительностью, что требуют проведения культуртехнических мелиораций. Это 

связано с тем, что выделенные земельные паи в сельскохозяйственных предприятиях не 

востребованы и заброшены владельцами земельных  долей. 

Организация территории под мелиоративное строительство требует определенных условий. 

Это в первую очередь предполагает инженерное устройство территории, куда входит орошаемая 

площадь, источник орошения, сеть инженерных гидротехнических сооружений для подачи воды из 

водоисточника на орошаемое поле. Важным вопросом в организации использования орошаемых 

земель орошаемых  является подбор культур, наиболее отзывчивых на орошение. Установлено,   что 

наиболее отзывчивы на увлажнение овощные и кормовые культуры, также многолетние травы. 

Исследованиями авторов[1,6,7] установлено эффективность выращивания многолетних 

травосмесей на орошаемых землях. В частности подчеркивается, что многолетние травяные 

экосистемы выполняют важнейшие продукционные, средообразующие и природоохранные функции 

в агроландшафтах и оказывают значительное влияние на экологическое состояние земельных угодий, 

способствуют сохранению и накоплению органического вещества в биосфере. Подземная часть 

многолетних трав, имеется в виду корневая система, намного превышает надземную часть, которая 

отчуждается с урожаем. И вот эта особенность корневой системы, которая остается в почве 

способствует накоплению органического вещества и повышению ее плодородия. Улучшение 

структуры и водно-физических свойств почв бобово-злаковыми смесями подтверждено 

исследованиями авторов[2,3]. В почвах под смешанными посевами бобово-злаковых травосмесей 

происходит значительное возрастание общей порозности и водопроницаемости, улучшение водно-

воздушного режима, структуры.  

Наиболее эффективной формой повышения продуктивности сельскохозяйственных угодий в 

условиях юга Средней Сибири является ускоренное залужение их сеяными многолетними 

травами[5]. Определенный интерес представляют видовые и сортовые смеси бобовых и злаковых 

трав, которые способны полнее использовать ресурсы в критические периоды онтогеонеза и поэтому 

лучше переносят стрессовые ситуации. Об экономической и экологической целесообразности 

возделывания смесей из многолетних трав свидетельствуют результаты многолетних полевых 

опытов. 
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Аннотация. В статье проведен анализ состояния угольной промышленности Сахалинской области, 

объемов и перспектив роста добычи угля на территории Сахалинской области. Отмечены 

особенности Сахалинской области как угленосного региона. Дана оценка нарушенных земель в 

результате деятельности угольных разрезов Сахалинской области. В настоящее время вопрос оценки 

и проведения рекультивации нарушенных земель вследствие производственной деятельности 

угольных разрезов на территории Сахалинской области особенно актуален. При написании статьи 

использованы монографический, системный научные методы, а также метод анализа. 

Ключевые слова: добыча угля, земельные ресурсы, земельный фонд региона, климат, нарушенные 

земли, рекультивация, территории, эффективность 

 

ASSESSMENT OF DISTURBED LANDS BY COAL MINES IN THE SAKHALIN REGION 

 

Kondratieva Iolanta Nikolaevna, graduate students 

Eastern State Agrarian University, Amur region, Blagoveshchensk, Russia 

kuzmiz@list.ru 

Scientific supervisor: Kuzmich Natalia Pavlovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Eastern State Agrarian University, Amur region, Blagoveshchensk, Russia 

kuzmiz@list.ru 

 

Abstract. The article analyzes the state of the coal industry in the Sakhalin region, the volume and prospects 

of coal production growth in the Sakhalin region. The peculiarities of the Sakhalin Oblast as a coal-bearing 

region are noted. An assessment of the disturbed lands as a result of the activities of coal mines in the 

Sakhalin region is given. Currently, the issue of assessing and recultivating disturbed lands due to the 

production activities of coal mines in the Sakhalin Region is particularly relevant. When writing the article, 

monographic, systematic scientific methods, as well as the method of analysis were used.  

Keywords: coal mining, land resources, regional land fund, climate, disturbed lands, reclamation, territories, 

efficiency 

 

Предприятия угледобывающей промышленности оказывают огромную техногенную нагрузку 

на окружающую среду. Производственная деятельность в сфере топливно-энергетического комплекса, 

в частности при добыче угля, является одной из причин нарушенных земель.  

Открытая разработка угольного месторождения причиняет наибольший вред земельному 

фонду региона, в результате промышленной деятельности значительным образом увеличивается 

объем нарушенных земель. 

Сахалинская область, располагаясь на небольшой площади земельных ресурсов в 8710,1 тыс. 

га, обладает значительным минерально-сырьевым потенциалом. В частности, в Сахалинской области 

в разработку вовлечены более 60 угленосных месторождений и 11 угленосных площадей, в основном 

они расположены в таких районах области как Южный, Углегорский [3]. 

В таблице 1 представлена информация о самых крупных угленосных районах Сахалинской 

области. 
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Таблица 1 – Сведения о крупных угленосных районах Сахалинской области 

 
Угленосный район 

Сахалинской 

области 

Объемы угля, количество 

месторождений 
Крупные угольные разрезы (объем запасов) 

Южный район 

1003 млн т., разведано  

4 месторождений  

(33 участка) 

- Первомайское месторождение (3,4 млн. т.) 

- Горнозаводское месторождение (1,1 млн. т.) 

Углегорский район 

946,0 млн т., разведано  

9 месторождений  

(35 участков) 

- Солнцевское буроугольное месторождение (300 млн т.) 

- Бошняковское (124,6 млн. т.) 

 

Наибольший по территории в составе Сахалинской области является Южный угленосный 

район, его запасы наиболее крупные, разработано наибольшее количество месторождений. На втором 

месте по запасам Углегорский угленосный район, который по производительности не уступает 

Южному району. На третьем месте Центральный угленосный район с двумя крупными угольными 

разрезами. В состав крупных угленосных разрезов входит Александровск-Сахалинский район с таким 

крупным угольным разрезом как Мгачинское месторождение [3]. 

На начало 2024 года сводным балансом углей Сахалинской области учтено с балансовыми 

запасами угля категории А+В+С1+С2 в количестве 2574,307 млн. т., забалансовыми 444,584 млн. т. 

Такие характеристики позволяют говорить о перспективах добычи в топливно-энергетическом 

комплексе в Сахалинской области. При этом весь объем добычи угля на территории региона 

приходится открытым способом, запасы угля для открытой разработки составляют 316,528 млн. т. Это 

сказывается на образовании горнопромышленных ландшафтов на месте природных, что требует 

проведение оценки нарушенных земель с уделением особого внимания дальнейшему восстановлению 

экосистем. 

В настоящее время территория нарушенных земель в Сахалинской области составляет 10,5 

тыс. га., поэтому вопрос оценки и проведения рекультивации нарушенных земель вследствие 

производственной деятельности угольных разрезов на территории Сахалинской области особенно 

актуален.  

Процесс рекультивации нарушенных земель, в том числе и в результате деятельности 

угольных разрезов, нормативно определен в тексте Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 

№ 800 (ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель» [1], ГОСТе Р 59057-

2020 «Общие требования по рекультивации нарушенных земель» [2]. 

Вопрос оценки нарушенных земель рассмотрен в ГОСТ Р 59057-2020, Согласно требованиям 

ГОСТа оценка нарушенных земель производится до начала рекультивации земель и включает в себя 

обследование всей территории, а именно почвы и растительности на ней, ландшафта и так далее; 

изучение правового статуса земель и информации о правообладателе; изучение источников 

загрязнения (в данном случае производство работ по добычи угля открытым способом); отбор проб 

(на территории не менее 10 м. х 10 м.) и проведение лабораторных исследований с дачей 

соответствующего заключения [2, 5]. На стадии оценки нарушенных земель производится 

обоснование предлагаемой системы рекультивации земель с целью успешного восстановления, 

обоснование всех предлагаемых работ и оценка эффективности этапов всех мероприятий. 

На данном этапе важное место занимает проведение лабораторных исследований на основе 

отобранных проб с загрязненного земельного участка вследствие добычи угля. Отбор проб ведется с 

учетом рельефа, степени нарушенности и загрязненности земель. Проводить такие исследования 

могут только аккредитованные лаборатории для данного вида работ. 

Если обратиться к анализу угольных разрезов Сахалинской области, то можно заметить, что 

шахтные терриконы, являясь насыпью горных пород и значительно возвышаясь над равниной 

рельефа, с точки зрения восстановления земель, более проблемные. Причина тому – вынос ветром 

частиц пыли с вершины террикона на рядом прилегающую местность, что не позволяет эффективно 

восстанавливаться землям с помощью наземной растительности. В связи с этим требуются работы по 

изменению структуры рельефа в местах угледобывающей деятельности Сахалинской области. 

Данный факт нужно обязательно учитывать при проведении оценки нарушенных земель с целью ее 

рекультивации. 
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Таким образом, оценка нарушенных в результате деятельности угольных разрезов земель, 

является базисом для проведения рекультивации, это фундамент для всех положенных в основу 

выводов предлагаемых мероприятий восстановления почвы. Именно на данном этапе идет выбор и 

обоснование направления рекультивации, видов работ технической и биологической рекультивации, 

способов восстановления растительного покрова (выбор растения с учетом нарушенных земель, 

климата, территории) [4, 6].  

Понимание важности проведенной оценки нарушенных земель с дальнейшей рекультивацией, 

позволит создать для жителей Сахалинской области более благоприятные экологические условия 

проживания, снизить негативную нагрузку на природный ландшафт и экосистемы.  
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Аннотация. Современным методом мониторинга земельных ресурсов является мониторинг с 

использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).  Важным показателем применения 

БПЛА в комплексной агроэкологической оценке сельскохозяйственных угодий является 

составление тематических карт,  которые позволят более детально оценить состояние культурных 

растений, устойчивость растительности к заболеванию, потенциал ее восстановления и т.д. Одной 

из проблем широкого использования БПЛА является получение разрешения соответствующих 

органов на использование воздушного пространства для фотосъемок. 
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Abstract. A modern method of monitoring land resources is monitoring using unmanned aerial vehicles 

(UAVs). An important indicator of the use of UAVs in a comprehensive agroecological assessment of 

agricultural land is the compilation of thematic maps that will allow for a more detailed assessment of the 

condition of cultivated plants, the resistance of vegetation to disease, the potential for its restoration, etc. 

One of the problems of widespread use of UAVs is obtaining permission from the relevant authorities to 

use the airspace for photography.  
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Cуществующие научные разработки и методы не в полной мере  охватывают   состояние 

сельскохозяйственных угодий,  и применение современных  ГИС- технологий может привнести 

дополнительный вклад в мониторинговые исследования.    

Динамичное развитие сельскохозяйственного производства требует создания 

высокоэффективной системы земледелия, внедрения современных методов сбора и обработки 

информации с применением ГИС-технологий. В настоящее время широко применяются космические 

информационные технологии, такие, как дистанционное зондирование, спутниковая навигация 

(системы ГЛОНАСС/GРS). Они обеспечивают не только данными, необходимыми для оценки 

состояния сельхозугодий (выращиваемых культур, почв, тепло- влагообеспеченности и других 

показателей), но и координатами местоположения обрабатывающих механизмов и участков поля, 

нуждающихся в специальной обработке, что создает основы для применения методов точного 

земледелия. Практически вся информация в сельском хозяйстве имеет пространственную привязку, 

поэтому географические информационные системы (ГИС) являются наиболее эффективным 

средством сбора, обработки и предоставления информации в отрасли [3-5].  

В последние годы происходит формирование системы мониторинга земельных ресурсов на 

уровне муниципального образования с использованием БПЛА[6, 7]. Алгоритм реализации  

мониторинговых исследований на уровне муниципального образования представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Формирование системы мониторинга на уровне муниципального образования 
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Нами проведены исследования на территории Ачинского района на землях 

сельскохозяйственного назначения с использованием БПЛА  для выявления деградационных 

процессов [1, 2]. Использование «беспилотника» позволил охватить большие территории  и выявить 

степень подверженности эрозии земельных угодий.. Если рассмотреть подверженность этим 

негативным проявлениям, то картина выглядит следующим образом. На территории Ачинского 

района 5,8 % процента всех пахотных угодий подвержено этому деградационному процессу, из них 

0,1 % сильной эрозии; 0,6 и 5,1 % соответственно средней и слабой степени. На рисунке 2 

представлено проявление эрозионных процессов на территории Ачинского района. 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Фрагмент проявления эрозионных процессов 

 

Для предотвращения эрозионных процессов на землепользовании района необходим 

комплекс мелиоративных мероприятий. Проблема предотвращения эрозии  должна решаться 

дифференцированно и включать в себя: зональные ландшафтные системы земледелия для 

конкретных почвенно-климатических зон с определением общих параметров почвоохранных 

технологий; специализацию хозяйственной деятельности и системы севооборотов с учетом рельефа и 

типа почв и т.д. 

 

Список литературы 

1. Бадмаева, С.Э. Условия формирования агроландшафтов Ачинской лесостепи Красноярского 
края/С.Э. Бадмаева, В.С. Кудрин// Астраханский вестник экологического образования. –  2021. –  № 1(61). 

– С. 89-92. 

2. Бадмаева, С.Э. Оценка потенциала агроландшафтов Ачинской лесостепи/С.Э. Бадмаева, В.С. 
Кудрин// Московский экономический журнал. –  2021. – № 10. – С.285 – 293. 

3. Бадмаева, С.Э.  Дистанционное зондирование земли как метод наблюдения за состоянием 
земельных ресурсов/С. Э. Бадмаева, Я.Ю. Коловский// Перспективы развития науки: землеустройство, 

кадастр и охрана окружающей среды:  Материалы Всероссийской  научно-практ. конф. Красноярск: 

Красноярский государственный аграрный университет. –  2023. – С.5-7.   

4. Колпакова, О. П. Применение БПЛА в инженерно-геодезических изысканиях / О. П. 

Колпакова, А. С. Брехунов, Д. Ю. Пистер // Актуальные вопросы землеустройства, геодезии и 

природообустройства : материалы Всероссийской (национальной) научно-практической конференции, 

посвященной 15-летию Института землеустройства, кадастров и мелиорации. – Улан-Удэ: Бурятская 

государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова, 2020. – С. 282-286.  

5. Лавренникова, О.А. Агроландшафтный подход к организации территории севооборотов с 
использованием ГИС-технологий / О.А. Лавренникова, Е.А. Бочкарев, С.Н. Зудилин //Международный 

сельскохозяйственный журнал. – 2020. – № 1(373). – С.20 – 26.  



Международная научно -практическая конференция молодых ученых  
«Инновационные тенденции развития Российской науки »  

 

39 

6. Осипов, А.Г. Метод геоэкологической оценки ландшафтов в среде ГИС при создании и 
реконструкции природно-аграрных систем / А.Г. Осипов// Информация и космос. 2016. – № 1. – С.  123 – 

129.  

7. Хараев,  А. В. Применение беспилотных летательных аппаратов в современном 

землеустройстве и кадастре / А. В. Хараев Б. В. Заварин // Современные проблемы землеустройства, 

кадастров, природообустройства и повышения безопасности труда в АПК: Материалы Национальной 

научной конференции. – Красноярск: Красноярский государственный аграрный университет. –  2021. – С. 

134-137. 

 

 

 

УДК 911.8 

 

СРАВНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

В ГОРОДАХ РАЗЛИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Мережина Аполлинапия Алексеевна, студент 

Вологодский государственный университет, Вологда, Россия 

apollinariamerezina@gmail.com 

Научный руководитель: Заварин Денис Анатольевич, кандидат экономических наук, доцент 

Вологодский государственный университет, Вологда, Россия 

zavarin.denis@mail.ru 

  

Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу видов разрешенного использования земель в 

городах Европейской части России и Центральной Сибири. Актуальность исследования обусловлена 

различиями в географическом положении, климатических условиях, экономической специализации и 

историческом развитии этих регионов, что напрямую влияет на градостроительную политику и 

планирование земельных ресурсов. 
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Земельные ресурсы – это все земельные участки, которые используются или могут быть 

использованы для различных нужд, включая сельское хозяйство, жилищное строительство, 

промышленность, лесоводство и природоохранные цели. Управление земельными ресурсами 

является ключевым аспектом территориального планирования и охраны окружающей среды.  

Земельные ресурсы играют ключевую роль в развитии муниципальных образований, так как 

именно на них базируются все виды экономической деятельности и социального обслуживания 

населения. Эффективное управление земельными ресурсами напрямую зависит от установленных 

правил землепользования и застройки. [3].  
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Правила землепользования и застройки (ПЗЗ)- это документ градостроительного 

зонирования, которым устанавливаются территориаль-ные зоны, градостроительные регламенты. Он 

является неотъемлемой частью системы градостроительного зонирования, утверждаясь на местном 

уровне нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а в некоторых случаях, 

и органами государственной власти. [1] 

Правила землепользования и застройки нужны, чтобы: 

1)эффективно застраивать и использовать территории, планировать их будущее; 

2)развивать муниципальное образование и привлекать к этому инвесто-ров; 

3)соблюдать интересы физических и юридических лиц, собственников недвижимости в 

населенном пункте или его окрестностях. [2]  

Рассмотрим ПЗЗ в Европейской часть России на примере Архангельской области  города 

Котлас, так как он является моим родным городом, и схожим с ним городом Центральной Сибири 

Лесосибирском. Схожесть состоит в том, что оба города находятся на слиянии двух основных рек 

региона и имеют схожий численный состав населения. 

Котлас – административный центр Котласского района (в состав, которого не входит) и 

городского округа Котлас, расположенный в юго-восточной части Архангельской области (рисунок 

1), в 600 километрах от ее административного центра, при впадении реки Вычегда в Северную 

Двину. Приравнен к районам Крайнего Севера.  

Он является одним из древнейших городов на Русском Севере.  Город имеет географические 

координаты 61°15′27″ с. ш., 46°38′58.6″ в. д., высота над уровнем моря 50 метров, площадь 68,039 

км
2
. Количество населения – 56 122 человека. 

 

 
 

Рисунок 1 – Карта градостроительного зонирования территории городского округа 

Архангельской области «Котлас» 

 

В ПЗЗ Котласа содержится 102 вида разрешенного использования сведенных в 31 

территориальную зону.  
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Основные виды разрешенного использования земель в Котласе включают:- Жилая застройка: 

В городе преобладают территории, выделенные под многоквартирные и индивидуальные жилые 

дома. 

- Промышленные зоны: Котлас является промышленным центром, поэтому значительная 

часть земель отведена под предприятия, включая деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную 

промышленность. 

- Транспортная инфраструктура: Благодаря своему географическому положению, в Котласе 

выделены значительные территории под транспортные узлы и логистические центры. 

- Сельскохозяйственное использование: В пригородах Котласа сохраняются земли, 

используемые для сельского хозяйства, хотя их площадь сокращается из-за урбанизации. 

Лесосибирск – город в Красноярском крае (рисунок 2). Административный центр городского 

округа город Лесосибирск. Раньше являлся городом краевого подчинения на территории Енисейского 

района, приравнен к районам Крайнего Севера. Расположен на берегу реки Енисей в 282 километрах 

севернее Красноярска и в 30 км от устья Ангары. Город имеет географические координаты 58°14′ с. 

ш., 92°29′ в. д., площадь 277 км². Количество населения – 59 819 человек. 

 

 
 

Рисунок 2 – Карта градостроительного зонирования территории городского округа 

города Лесосибирск 

 

В ПЗЗ Лесосибирска содержится 136 видов разрешенного использования сведенных в 19 

территориальных зон. 
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Виды разрешенного использования земель в Лесосибирске включают: 

- Лесные территории: Значительная часть земель города и его окрестностей отведена под 

лесное хозяйство, что связано с его специализацией на лесозаготовке и деревообработке. 

- Жилая застройка. В Лесосибирске преобладают территории под индивидуальное жилищное 

строительство, что связано с историей развития города как рабочего поселка. 

- Промышленные зоны: Основные земли заняты предприятиями лесной промышленности, что 

создает экологические проблемы, такие как загрязнение почв и водоемов. 

- Рекреационные зоны: В отличие от Котласа, в Лесосибирске меньше внимания уделяется 

развитию рекреационных зон, что негативно сказывается на качестве жизни горожан. 

Сравним виды разрешенного использования земель в Котласе (Архангельская область) и 

Лесосибирске (Красноярский край). 
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В результате анализа (таблица 1) можно выделить несколько важных выводов. 

Во-первых, полностью совпадающие виды использования показывают, что в обоих городах 

существуют общие подходы к планированию и развитию территорий. Это свидетельствует о 

схожести в градостроительных стратегиях и потребностях местного населения. 

Во-вторых, совпадающие, по сути, виды подчеркивают универсальность некоторых категории 

использования, несмотря на различия в их формулировках. Это может указывать на общие тенденции 

в развитии городской среды и необходимость применения гибких решений для достижения 

сопоставимых целей в обоих городах. 

В-третьих, виды, которые не совпадают, акцентируют внимание на различиях в подходах к 

управлению территориями. Эти различия могут быть вызваны местными особенностями, 

экономическими условиями или культурными факторами. Это требует дополнительного анализа и 

разработки рекомендаций для более эффективного учета местных интересов и уникальных условий. 

Таким образом, результаты сравнения видов разрешенного использования в Котласе и 

Лесосибирске отмечают как общие черты, так и уникальные аспекты, что может служить основой для 

дальнейшего совершенствования градостроительных практик в этих городах. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос предоставления на праве аренды 

муниципальных земель Кызылского кожууна Республики Тыва посредством аукциона. Описаны 

условия, порядок и особенности проведения данной процедуры. Рассмотрены достоинства и 

недостатки аукциона с точки зрения арендатора. 

Ключевые слова: земельный участок, аукцион, извещение, газета, земли сельскохозяйственного 

назначения, земли для индивидуальной жилой стройки, акт  



Международная научно -практическая конференция молодых ученых  
«Инновационные тенденции развития Российской науки »  

 

44 

AUCTION AS A TOOL FOR GRANTING RIGHTS TO A MUNICIPAL LAND PLOT  

ON THE EXAMPLE OF THE KYZYLSKY KOZHUUN OF THE REPUBLIC OF TYVA 

 

Mongush Saglay Alekseevna, graduate students 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

saglay1216.com@gmail.com 

Scientific supervisor: Kovaleva Yuliya Petrovna, Candidate of biological sciences, associate professor 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

yulyakovaleva@yandex.ru 

 

Abstract. This article discusses the issue of leasing municipal lands of the Kyzylsky Kozhuun of the 

Republic of Tyva through an auction. The conditions, procedure and features of this procedure are described. 

The advantages and disadvantages of the auction from the point of view of an ordinary citizen are 

considered. 

Keywords: land plot, auction, advertisement, newspaper, agricultural land, land for individual housing 

construction, act 

 
В соответствии с Земельным кодексом [2] аукцион является обязательным этапом при 

заключении договора аренды на земельный участок, находящийся в муниципальной или 
государственной собственности. Аукцион проводится в отношении земельных участков, у которых 
вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство, сельскохозяйственное 
использование и скотоводство. [3,4] 

Бюджет Кызылского кожууна не позволяет самостоятельно проводить кадастровые работы по 
незаселенным земельным участкам, находящимся на его территории. Поэтому прежде чем проводить 
аукцион в отношении того или иного земельного участка, гражданин собственными средствами 
проводит в отношении данного земельного участка кадастровые работы, то есть ставит его на 
кадастровый учет. Аукцион является одним из способов увеличения муниципального бюджета, 
поскольку первоначальные задатки, вносимые каждым участником аукциона, не возвращаются и 
остаются в казне, а победитель, предложивший наибольшую сумму, становится арендатором и 
оплачиваем ежегодно арендную плату. Так, в 2024 году в Кызылском кожууне было проведено 12 
открытых аукционов на общую сумму 10 392 100 рублей, что существенно пополнило местный 
бюджет [1]. 

Перед тем как проводить аукцион, гражданину необходимо пройти несколько этапов, а 
именно: 

1. Найти незаселенный и не поставленный на кадастровый учет земельный участок. 
2. Обратиться к компетентному кадастровому инженеру для установления границ земельного 

участка и подготовки его схемы расположения на кадастровом плане. 
3. Согласовать данную схему с администрацией сельского поселения, в котором расположен 

земельный участок. В случаях, когда земельный участок предоставляется под индивидуальное 
жилищное строительство, необходимо постановление о присвоении адреса для данного участка. 
Данное постановление выносит также администрация и заносит данные в Федеральную 
информационную адресную систему (ФИАС), чтобы в дальнейшем адресная информация земельного 
участка отображалась на картах. 

4. После получения всех необходимых документов (схемы расположения и постановления о 
присвоении адреса) гражданин пишет в Администрацию Кызылского кожууна заявление об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 
прикладывая к заявлению все выше перечисленные документы и документ, подтверждающий 
личность. Данное заявление рассматривается в течении 30 рабочих дней. Если по результатам 
рассмотрения, заявление соответствует всем требованиям (правильно подготовлена схема и 
установлена площадь участка, в заявлении правильно указан вид разрешенного использования и 
приложены все необходимые документы), то выносится Постановление об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории. В случае несоблюдения 
вышеперечисленных условий, заявителю направляется письменный отказ, в котором указывают 
причину отказа. Для земель сельскохозяйственного назначения дополнительно отправляют запрос в 
Министерство лесного хозяйства о согласовании схемы расположения земельного участка. 
В ответном письме указывается входит ли данный участок в лесной фонд Республики Тыва или нет. 
[4,5] 
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5. После получения Постановления гражданин повторно обращается к кадастровому 
инженеру для подготовки межевого плана. Ему выдают его в бумажном виде, а в администрацию 
направляют электронный документ, который в дальнейшем будет отправлен на Росреестр для 
постановки на кадастровый учет. 

6. После постановки на учет, заявитель получает от Администрации выписку из ЕГРН, в 
которой будет указано, что правообладателем поставленного на кадастровый учет земельного участка 
является Администрация муниципального района Кызылский кожуун. [3] 

К данному заявлению готовится извещение, в котором указывается местоположение, 
площадь, вид разрешенного использования земельного участка и заявление передается на подпись 
председателю Администрации. С подписанным извещением заявитель обращается в библиотеку 
Кызылского района, где его публикуют в ближайшем номере местной газеты. Наглядный пример 
опубликованного в газете извещения приведен ниже. 

Уведомление граждан происходит не только в бумажных средствах массовой информации, но 
и на электронных площадках, таких как сайт Администрации и сайт ГИС Торги. 

Первый этап аукциона – это извещение граждан о том, что есть возможность получить на 
праве аренды земельный участок в одном из сельских поселений Кызылского района. Любой 
желающий принять участие в основном аукционе может написать заявление на участие абсолютно 
бесплатно.  

В течение 30 дней осуществляется прием заявлений на участие в торгах. По истечении 
данного срока, если участников не было, основной участник (заявитель) приносит отчет об оценке 
годовой арендной стоимости и с ним заключается договор аренды. Если на аукцион заявились и 
другие участники, то на данный земельный участок выезжают и составляют акт осмотра, в котором 
указывают огорожен участок или нет, его состояние в целом, а также наличие какого-либо 
сооружения. В случае если участок не огорожен, на его территории никаких построек нет, то 
готовится открытый аукцион и всем участникам, включая основного, отправляется уведомление о 
дате и месте проведения дальнейшего аукциона. Начальная цена и шаг аукциона определяются в 
зависимости от кадастровой стоимости земельного участка. По завершении аукциона с победителем 
заключается договор аренды. 

В иных случаях, когда территория огорожена и есть объекты капитального строительства, то 
данный земельный участок в соответствии с п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ не может быть 
предметом аукциона.  

Законодательством предусмотрены случаи, когда земельный участок может быть получен без 
торгов. Согласно ст. 39.19 земельного кодекса РФ, граждане могут получить земельный участок без 
проведения торгов однократно, если земля предназначена под индивидуальное жилищное 
строительство и заявитель относится к льготной категории граждан, имеющих право на бесплатное 
получение земельного участка [2]. 

Таким образом, аукцион является отличной возможностью приобретения земельного участка 
на праве аренды. Ключевым преимуществом является то, что на аукцион допускаются участки уже 
поставленные на государственный кадастровый учет. Главным недостатком со стороны основного 
участника безусловно будет то, что несмотря на все усилия и потраченные денежные средства, 
земельный участок может быть передан совершенно другому лицу и компенсация за проведенные им 
кадастровые работы не предусмотрена. 
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Аннотация. Разработка гидромелиоративных мероприятий, в частности оросительных, на 

агроландшафтах степной и лесостепной зоны требует научного обоснования. Комплекс 

мероприятий должен  учитывать особенности ландшафтов – водно-воздушный, солевой режим 

почв, уровень и минерализацию грунтовых вод, гранулометрический состав и т.д. Знание 

параметров ландшафта позволяет дифференцировать методы воздействия и добиваться сохранения 

почвенных, земельных и других ресурсов.  

Ключевые слова: агроландшафты, гидромелиорация, системы, почвы, режимы, свойства 

 

LAND RECLAMATION DEVELOPMENT IN THE REGIONS 

 

Muradyan Garnik Amatunovich, postgraduate student 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

muradyanga@kraydeo.ru 

Scientific supervisor: Yulia Vladimirovna Badmaeva, Сandidate of agricultural sciences, 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

badmaeva3912@mail.ru 

 

Abstract. The development of hydro-reclamation measures, in particular irrigation measures, on the agro-

landscapes of the steppe and forest-steppe zones requires scientific justification. The complex of measures 

should take into account the features of landscapes – water-air, soil salt regime, groundwater level and 

mineralization, granulometric composition, etc. Knowledge of landscape parameters allows you to 

differentiate methods of impact and achieve the conservation of soil, land and other resources.  

Keywords: agrolandscapes, hydro-reclamation, systems, soils, regimes, properties 

 

Прогрессирующее изменение климатических характеристик планеты в последние 

десятилетия оказывает существенное влияние на экосистемы всех климатических поясов. По данным 

Росгидромета, скорость потепления в среднем по России значительно превосходит среднюю по 

земному шару и составило для периода 1976– 2020 гг. 0,51°С,  за каждые десять лет. Это явление  

привело к  возникновению дефицита осадков на юге Европейской части России (ЕЧР). Например, в 

2020 г. в Южном федеральном округе (ЮФО) выпало порядка 71 % нормы осадков, в Северо-

Кавказском федеральном округе (СКФО) – 92 %, в Приволжским федеральном округе (ПФО) – 89 % 

[5].   

Меняющиеся климатические условия подталкивают к внедрению орошаемого земледелия 

для повышения эффективности использования производственных ресурсов, к оптимизации 

использования земельных ресурсов. Во многих регионах России мелиоративные системы, 

запроектированные,  построенные и эксплуатируемые в прошлом столетии не функционируют, 

многие заброшены и демонтированы. Между тем, в  южных районах  Сибири,  возделывание 

большинства сельскохозяйственных культур, в особенности кормовых и овощных,  без оросительных 

мелиораций в засушливые годы не представляется возможным.  Здесь необходимо возрождение 

оросительных систем особенно в пригородных зонах для обеспечения высококачественной овощной 

продукцией населения городов.   

Также для возрождения животноводства в регионе назрела необходимость создания 

кормовой базы, что можно достигнуть выращиванием культурных многолетних травосмесей с 

высоким выходом кормовых единиц[1-3].   
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 Исследователями [6] оценено  развитие мелиорированных земель в мире и в России и 

обосновано необходимость развития мелиоративного комплекса для обеспечения продовольственной 

безопасности, устойчивого развития АПК, импортозамещения и увеличения объемов экспорта 

сельскохозяйственной продукции. Установлено, что увеличение орошаемых площадей в мире за 

последние два столетия происходит равномерно, их площади возросли с 8,1 млн. га в 1800 г. до 331,8 

млн. га в 2016 г., ежегодный прирост за этот период составил 1,6 млн. га/год. К 2030 г. ожидается 370 

млн. га. В России эти показатели скромнее: в 1913 г. было 1,1 млн. га мелиорированных земель, в 

1990 г. достигли 13,6 млн. га, но к 2017 г. их осталось 9,1 млн. га, в том числе 4,7 млн. га орошаемых 

и 4,8 млн. га осушенных земель. Авторами произведены расчеты, которые показали, что для 

устойчивого развития АПК России необходимо к 2030 г. увеличить площади мелиорированных 

земель до 25 млн. га. Произведена экспертная оценка возможных объемов производства продукции 

на мелиорированных землях для внутреннего потребления и экспорта. 

Возрождению мелиорации в регионах и увеличению площадей орошаемых земель 

посвящены научные труды многих исследователей[4,7].  Проведены многолетние исследования по 

эффективности оросительных мелиораций и по изучению поливного режима на посевах 

сельскохозяйственных культур при дифференцированном орошении в Поволжье в Саратовской 

области. Подчеркивается, что в условиях Поволжья – зоны рискованного земледелия, стабильность 

производства сельскохозяйственных культур напрямую зависит от степени влагообеспеченности 

посевов. Исследования режимов орошения сельскохозяйственных культур на основе комплексной 

оценки агроклиматических условий позволили установить экологически обоснованные 

дифференцированные нормы орошения основных сельскохозяйственных культур для различных 

природных зон Саратовской области в зависимости от степени засушливости года. Рекомендуемые 

поливные нормы составили 300…350 м3/га в начале вегетации и не более 450…500 м3/ га в период 

максимального водопотребления. Использование дифференцированных поливных норм для 

основных сельскохозяйственных культур позволит контролировать развитие эрозионных процессов 

на орошаемых землях и обеспечит ресурсосбережение в орошаемом земледелии. 

Таким образом, анализ проблем развития мелиорации показал необходимость выработки 

новых подходов к формированию управления орошаемым земледелием. Должны быть осуществлены 

проектирование и строительство мелиоративных систем нового поколения, основанных на 

повышении их ресурсоэффективности, привлечения технологий для генерации электроэнергии, 

современного цифрового оборудования для осуществления точного учета и контроля использования 

ресурсов, обеспечения безопасности систем, защиты от неэффективного использования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются полномочия вновь образуемой публичной компании 

«Роскадастр» и вероятные последствия планируемых изменений. Актуальность и уникальность темы 

связана с предстоящей реформой органов кадастра в 2022 году. Профессиональное сообщество 

выявило негативные аспекты этого проекта, указывая на возможность возникновения 

дискриминационных условий и создания государственной монополии. С положительной стороны, 

изменения могут привести к улучшению качества выполняемых задач и более эффективному 

использованию выделенных на это финансовых ресурсов. 

Ключевые слова: Росреестр, Роскадастр, публично-правовая компания Национальная палата 

кадастровых инженеров, функции государственных органов, реформирование государственных 

организаций, монополия 
 

DEVELOPMENT OF THE ROSKADASTR PUBLIC LAW COMPANY 

 

Nurieva Olesya Vasilyeva, graduate students  

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

olesya.leo86@mail.ru 

Scientific supervisor: Olga P. Kolpakova, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

olakolpakova@mail.ru 
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reform of the cadastre authorities in 2022. The professional community has identified negative aspects of this 

project, pointing to the possibility of discriminatory conditions and the creation of a state monopoly. On the 
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В 2020 год Росреестр изменил свое подчинение: ведомство было выведено из структуры 

Минэкономразвития и передано под управление Правительства РФ. С изменением подчинения и 

перераспределением полномочий Росреестр получил возможность более эффективно координировать 

свои действия как с правительственными органами, так и с частным сектором. Это стало особенно 

важно в условиях активного развития цифровой экономики, когда требуется оперативная обработка и 

предоставление данных для государственных нужд и нужд бизнеса. Введение современных 

информационных систем и технологий позволяет не только ускорить процессы кадастрового учета и 

регистрации, но и повысить их прозрачность и надежность. Это, в свою очередь, способствует 

укреплению доверия граждан и бизнеса, что крайне необходимо для стабильного развития 

экономики. 

Новая роль Росреестра также предполагает активное участие в национальных проектах, таких 

как проекты по созданию «умных» городов и развитию инфраструктуры. Более тесное 

сотрудничество с другими ведомствами и организациями позволяет Росреестру интегрировать 

данные кадастра в различные приложения, что делает информацию доступной для более широкой 

аудитории. Это открывает возможности для инновационных решений в области планирования 
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территории, обеспечения безопасности и даже в экологии, позволяя разрабатывать экологически 

устойчивые стратегии использования земельных ресурсов [1]. 

Кроме того, усиление полномочий Росреестра в итоге может привести к значительному 

снижению бюрократических барьеров и упрощению процедур для граждан и бизнеса. Это позволит 

предпринимателям быстрее реализовывать инвестиционные проекты, а гражданам – быстрее и проще 

решать вопросы, связанные с недвижимостью. Более быстрые и прозрачные процедуры регистрации 

и учета также могут способствовать привлечению инвестиций как изнутри страны, так и из-за 

рубежа, создавая тем самым дополнительные стимулы для экономического роста и развития. Таким 

образом, изменения в структуре и функциях Росреестра закладывают основу для более эффективной 

и динамичной работы всего ведомства в условиях современного быстро меняющегося мира [5]. 

В последние годы высокая изменчивость участников в земельных отношениях не только 

усилила роль Росреестра как землепользователя, но и вызвала появление нового значимого игрока в 

кадастровой отрасли. Появление первых сигналов о скором создании организации полного цикла в 

сфере недвижимости и пространственных данных, а также ожидания от создания «суперсервиса» в 

земельно-имущественной сфере стало возможным благодаря наделению Федеральной кадастровой 

палаты Росреестра новыми полномочиями в кадастровом учете и землеустроительных работах. Это 

происходило посредством изменения устава учреждения, принятием специальных приказов 

Росреестра и постановлений Правительства, а затем и через изменения в законодательстве о 

кадастровой деятельности и регистрации недвижимости. Эти изменения вызвали оживленные 

обсуждения не только в профессиональных кругах кадастровых инженеров. Исследователи 

подчеркивают, что анализ полномочий, переданных Кадастровой палате, указывает на формальный 

характер выполнения Росреестром функций в области кадастрового учета.  

Закрепление за Кадастровой палатой, а позже за ее правопреемником права на проведение 

кадастровых работ и некоторых полномочий органа регистрации прав, наряду с предоставлением 

отдельных государственных услуг, демонстрирует очевидную неясность: процесс поиска 

оптимальной модели можно проследить от легализации такой деятельности в уставе учреждения и 

закрепления этого права в специальных законах, которые ссылаются на случаи выполнения 

учреждением кадастровых работ, определенные правительством, до наделения Роскадастра правом 

на такие работы. Лишь в 2021 году в законодательство был внесен пункт 3.1 в закон от 13 июля 2015 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», касающийся полномочий Кадастровой 

палаты в кадастровом учете и регистрации прав [3].  

Кроме того, в соответствии с Уставом, компания осуществляет координацию и контроль за 

ведением государственного фонда данных, включая разработку и внедрение инновационных решений 

в области землеустройства. Это включает использование современных технологий для обеспечения 

точности и актуальности информации, а также интеграцию данных в единую систему, доступную для 

государственных и муниципальных органов, а также для граждан и организаций. 

Компания также обязуется содействовать улучшению качества и доступности 

государственных услуг за счет внедрения цифровых платформ и сервисов. Эффективное 

взаимодействие с пользователями, включая прием заявлений и выдачу документов в режиме онлайн, 

позволяет обеспечить быстрое и удобное получение необходимых сведений и услуг. При этом особое 

внимание уделяется защите личной информации и соблюдению стандартов безопасности в процессе 

обработки и хранения данных [4]. 

В рамках своей деятельности компания активно взаимодействует с федеральными и 

региональными органами власти, а также с другими заинтересованными сторонами. Это 

взаимодействие направлено на формирование единой системы управления земельными ресурсами и 

недвижимостью, что способствует более рациональному использованию земель и оптимизации 

процессов государственного управления.  

Важной задачей компании является повышение прозрачности и доверия к системе 

государственной регистрации прав и кадастрового учета. Для этого разрабатываются стратегические 

инициативы, направленные на улучшение процессов и рабочих процедур, что в свою очередь 

способствует ускорению обрабатываемых запросов и повышению уровня обслуживания всех 

категорий пользователей [2]. 

Важным аспектом развития ППК «Роскадастр» является внедрение инновационных решений, 

таких как блокчейн и искусственный интеллект, для улучшения качества и безопасности кадастровой 

информации. Блокчейн позволяет обеспечить неизменность и подлинность данных, что особенно 

важно для защиты прав собственности и минимизации рисков мошенничества. Искусственный 
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интеллект, в свою очередь, способен автоматизировать анализ больших объемов данных, выявляя 

закономерности и тенденции, которые могут быть использованы для более эффективного управления 

земельными ресурсами. 

Технологическое обновление также сопровождается обновлением нормативно-правовой базы. 

Необходимость адаптации законодательства к современным условиям диктует разработку новых, 

более гибких подходов к регулированию кадастровой деятельности. Важно, чтобы законодательные 

нормы не только обеспечивали защиту прав и интересов всех участников процесса, но и 

способствовали внедрению передовых технологических решений. Только при комплексном подходе 

возможно создание действительно эффективной и надежной системы. 

Не менее значимой является работа по повышению квалификации кадров. ППК «Роскадастр» 

активно ведет программы обучения и переподготовки специалистов, что позволяет им осваивать 

современные инструменты и технологии. Высококвалифицированные кадры становятся основой для 

успешной реализации всех инициатив компании, обеспечивая качество и непрерывность процесса 

актуализации данных ЕГРН. В перспективе, это приведет к формированию нового поколения 

специалистов, способных работать в условиях цифровой трансформации. 

Таким образом, развитие ППК «Роскадастр» представляет собой комплексный процесс, 

включающий в себя как технологическую модернизацию, так и институциональные реформы. 

Объединение усилий государства и частного сектора, а также активное участие гражданского 

общества способствуют созданию прозрачной и надежной кадастровой системы. Это не только 

отвечает современным требованиям и вызовам, но и открывает новые горизонты для устойчивого 

экономического роста и социального развития в России. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы процесса управления государственной 

недвижимостью Березовского района Красноярского края. Актуальность и уникальность темы 
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19 марта 2024 года на сайте прокуратуры Красноярского края была опубликована короткая 

информационная заметка «О результатах декриминализации Березовского района: 

Благодаря последовательно принятым мерам в рамках декриминализации Березовского 

района достигнуты положительные результаты. 

Проанализировано более 1000 сделок по предоставлению в аренду и собственность земельных 

участков за период с 2010 г. по 2023 г. и более 500 регистрационных дел на объекты недвижимости. 

В суд направлено 80 исков о признании сделок недействительными, из которых 34 

рассмотрены и удовлетворены, возвращены в муниципальную собственность земли на сумму более 6 

млн рублей общей площадью свыше 952 га. Остальные иски находятся на рассмотрении. 

Установлено 24 факта незаконного предоставления гражданам участков на землях 

государственного лесного фонда, по каждому из которых заявлены иски о признании права на них 

отсутствующим и снятии с кадастрового учета, из них 8 удовлетворены, 16 находятся на 

рассмотрении. 

За период декриминализации выявлено 91 преступление, в том числе в сфере земельных 

отношений, незаконной добычи песчано-гравийных материалов, игорной деятельности, незаконной 

рубки лесных насаждений, коррупционной направленности, организованной преступности. Уровень 

преступности на территории района снизился на 22 %.  
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К уголовной ответственности привлечены глава Березовского района, бывший глава поселка 

и его заместитель, руководитель управления по архитектуре, градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям и руководитель МКУ «Служба Заказчика» администрации района, 

глава муниципального поселения и два депутата, 5 директоров коммерческих организации, 

кадастровый инженер и 25 физических лиц. 

Бывшему главе поселка за незаконное отчуждение земельных участков назначено наказание в 

виде лишения свободы сроком на 6 лет. Пресечена деятельность организованных преступных групп. 

Одна из них в составе 6 лиц совершала незаконное оформление в собственности квартир, 

руководитель приговорен к 10 годам колонии строгого режима. 

Вторая группа занималась организацией и проведением азартных игр с извлечением дохода в 

размере более 11,6 млн рублей. Судом в отношении 6 лиц постановлен обвинительный приговор. 

В связи с утратой доверия прекращены полномочия 4 депутатов органов местного 

самоуправления. В отношении одного - уголовное дело о незаконной рубке направлено в суд. 

В рамках проведенного 21 февраля 2024 г. первым заместителем прокурора края Виталием 

Степановым в п. Березовка совещания с участием Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Красноярского края, органов местного самоуправления района осуществлен 

контроль принятых администрацией района по итогам плана декриминализации мер к корректировке 

работы, недопущению коррупционных проявлений в сфере оборота земель.» 

В этой заметке описано количество выявленных нарушений со стороны руководителей 

органов местного самоуправления самого низкого муниципального уровня – сельсоветов, которые по 

воле федеральных законов были обязаны в период с марта 2015 года по январь 2017 года управлять и 

распоряжаться земельными ресурсами, находящимися в государственной собственности, 

собственность на которые не разграничена, и уровня немногим выше – муниципального района, у 

которого до 2015 года была налажена работа по любым земельным вопросам в обращениях граждан и 

юридических лиц, а, с началом 2017 года, такая работа налаживалась заново практически с «нуля». 

Далее, примерно с начала 2017 года в федеральные законы были внесены масштабные изменения по 

теме «Лесной амнистии», которые, дали возможность муниципальным органам местного 

самоуправления при распоряжении земельными ресурсами контролировать образование участков и 

их дальнейшее предоставление за исключением земель лесного фонда, который в силу закона 

находится в федеральной собственности. Также в период с 2010 по 2023 год (период, 

контролированный органами прокуратуры) была подготовлена и утверждена практически вся 

градостроительная документация: генеральные планы и правила землепользования и застройки 

территорий сельсоветов, сначала по принципу «лишь бы была», а после уже такая, которая 

соответствует положениям федеральных законов и нормативных актов, имеющих отношение к 

обороту земельными ресурсами. 

По сути, отрасль оказания муниципальных услуг по распоряжению земельными ресурсами в 

10-е годы не была четко регламентирована и только формировалась, в 2015 году становилась не 

нужной на уровне района, вставала младшая версия этих услуг на уровне сельсовета, поработала как 

смогла. Именно из-за такой ситуации на уровне муниципальных образований вполне возможны были 

по мнению прокуратуры и превышения должностных полномочий со стороны глав сельсоветов и 

главы поселка Березовка. 

Что же такое декриминализация? Декриминализация – это юридическая переквалификация 

части уголовно наказуемых деяний и перевод их в разряд административных, дисциплинарных и 

иных правонарушений либо правомерных действий.  

Что интересно, в соответствии с ч. 1 ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 (ред. 

от 30.09.2024) «О прокуратуре Российской Федерации»: 

«1. Предметом надзора являются: 

соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих на 

территории Российской Федерации, … органами местного самоуправления, … их должностными 

лицами, …  

соответствие законам правовых актов, издаваемых органами и должностными лицами, 

указанными в настоящем пункте». 

Для реализации этих полномочий практически все нормативные и распорядительные акты 

органов местного самоуправления в момент их принятия и издания передавались в прокуратуру 

Березовского района. То есть, работники прокуратуры района имеют возможность осуществлять 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=31.10.2024&demo=2
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надзор за соблюдением законов чиновниками органов местного самоуправления на самом начальном 

моменте как распоряжения земельными ресурсами, так и еще формирования земельных участков.  

Примерно с 2003 года, когда в полноценном режиме начали осуществлять свою деятельность как 

органы кадастрового учета объектов недвижимости, так и органы регистрации прав на такие объекты,  

можно было наладить на территории муниципального района плодотворное сотрудничество работников 

прокуратуры, чиновников органов местного самоуправления и специалистов, каждодневно вращающихся 

в области оборота объектов недвижимости. Однако, с течением времени, при постоянном 

совершенствовании земельного и имущественного законодательства, такое сотрудничество налажено не 

было. 

В настоящее время в районной администрации процесс управления недвижимостью в Березовском 

районе строго ограничен принятыми и утвержденными регламентами оказания муниципальных услуг 

практически по всем случаям, предусмотренным действующим законодательством. 
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Экономические преобразования в 90-х годах прошлого столетия  привели к формированию 

частной собственности на землю, сформировав различные виды собственности. Появление института 

частной собственности на земельные ресурсы, в частности на земли сельскохозяйственного назначения, 

способствовало развитию срочного и платного сельскохозяйственного землепользования, призванного 

осуществить переход земельных участков к эффективно хозяйствующим субъектам. Одним из таких 

видов земельных отношений стали арендные отношения, в котором участники этих отношений 

заинтересованы в получении максимальной прибыли при интенсивном использовании земельных 

участков[1-3]. 

По мнению А.С. Миндрина, О.Б. Леппке и других[5], «…арендные отношения являются особой 

самостоятельной группой экономических отношений, в рамках которых хозяйственные или другие 

потребности их участников удовлетворяются за счет временного перехода к ним соответствующих 

материальных благ».  

Основные арендные отношения будут разворачиваться между сельхозпредприятиями и 

владельцами земельных долей, между фермерскими хозяйствами и владельцами земельных долей, между 

местными администрациями и владельцами личных (подсобных) хозяйств населения. Основными 

объектами аренды будут пахотные угодья, многолетние насаждения, пастбища и сенокосы. 

Особое значение, по мнению И.К Целовальникова, И.Ю.  Антоновой [6], имеет долгосрочная 

аренда с правом выкупа и наследования. Она важна, в том числе, на истощенных землях, так как 

стимулирует арендатора к проведению работ по улучшению качественного состояния арендуемых земель. 

Кроме того, долгосрочную аренду можно рассматривать как возможность последующего перехода 

земельных участков в частную собственность. 

В Красноярском крае оборот земель сельскохозяйственного назначения представлены как 

арендными отношениями, так и куплей и продажей [4]. Существуют некоторые проблем с арендованными 

земельными участками, так в последние годы районные администрации расторгают договора аренды 

неиспользуемых земельных участков. 
По данным  муниципальных образований, на конец сентября 2024 года в крае предоставлены в аренду и 
на другом праве 667 тыс. га сельскохозяйственных земель, с целью вовлечения их в сельскохозяйственный 
оборот. Однако  не все арендаторы, заключив договор с органом муниципальной власти, используют 
земельные участки по целевому назначению. Нарушения земельного законодательства на арендованных 
землях, такие как не проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных земель от зарастания 
сорной и древесно-кустарниковой растительностью, захламление отходами производства и потреблений, 
ежегодно фиксируются Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю в рамках 
государственного земельного надзора. За 9 месяцев текущего года  выявлен 101 участок общей площадью 
9,9 тыс. га с признаками неиспользования в сельскохозяйственных целях. По результатам контрольно – 
надзорных мероприятий  нарушителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения 
требований земельного законодательства РФ, выданы предписания об устранении нарушений. В 
администрации районов направлены материалы контрольно-надзорных  мероприятий, проведенных на 94 
неиспользуемых земельных участках, для рассмотрения вопроса о расторжении договоров с 
недобросовестными арендаторами. К настоящему времени, по информации администраций Ачинского,  
Большеулуйского, Каратузского, Шушенского, Манского, Уярского, Сухобузимского районов, договора 
аренды земельных участков общей площадью 392 га расторгнуты, ведется поиск новых арендаторов для 
вовлечения земель в хозяйственный оборот. 

Также в последние годы широко представлена купля-продажа земель сельскохозяйственного 
назначения. Стоимость земельных участков сельскохозяйственного назначения варьирует в широком 
диапазоне. Так, например, на январь 2025 года земельный участок площадью 8,0 га в с. Устюг 
Емельяновского района выставлен на продажу за 400 000 рублей. В то же время в с. Сухая Балка участок 
площадью 9 га выставлен за 9 000 000 рублей. Стоимость земельных участков зависит от многих 
факторов, здесь «работают» законы рынка. 
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Аннотация. Значительная часть территории России расположена в районах с неблагоприятными 

климатическими условиями, где не обеспечивается оптимальное соотношение всех факторов роста и 

развития растений. В районах с недостаточным естественным увлажнением лимитирующим фактором в 

повышении урожайности культур является дефицит почвенной влаги, а в регионах с избыточной 

увлажненностью – дефицит воздуха в почве (аэрация). В связи с этим возникает необходимость в 

проведении мелиоративных мероприятий, направленных на регулирование водного режима с помощью 

соответствующих гидромелиоративных систем, которые позволяют поддерживать уровень влажности 

корнеобитаемого слоя почвы в оптимальном диапазоне в соответствии с требованиями возделываемых 

культур.  

Ключевые слова: орошение, увлажнение, двухстороннее регулирование, польдерные системы, 

культуры.  
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Abstract. A significant part of Russia's territory is located in areas with unfavorable climatic conditions, where 

the optimal ratio of all factors of plant growth and development is not ensured. In areas with insufficient natural 

moisture, the limiting factor in increasing crop yields is a shortage of soil moisture, and in regions with 

excessive moisture, there is a shortage of air in the soil (aeration). In this regard, there is a need to carry out land 

reclamation measures aimed at regulating the water regime using appropriate hydro-reclamation systems that 

allow maintaining the moisture level of the root-inhabited soil layer in an optimal range in accordance with the 

requirements of cultivated crops.  
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Осушительно-увлажнительная система представляет собой единую мелиоративную систему, 

состоящую из самостоятельных осушительной и оросительной частей и элементов, работающих в 

режиме осушения и увлажнения почвы[2,3]. Осушительная часть системы включает все элементы 

осушительной системы, кроме регулирующей сети, а оросительная - все элементы оросительной 

системы, обеспечивающей подачу воды до участков одновременного увлажнения. Осушительно-

увлажнительная часть расположена в пределах участка одновременного увлажнения. Она состоит: из 

закрытых водоподводящих трубопроводов, подающих чистую воду в колодцы-гасители, напора; 

питающих каналов с керамзитовыми экранами или трубофильтрами, предназначенными для очистки 

оросительной воды от наносов, мусора и водорослей; закрытых оросителей, коллекторов и дрен, 

обеспечивающих своевременный отвод избыточной воды и увлажнение корнеобитаемого горизонта 

почвы путем подъема уровня грунтовых вод; гидротехнических сооружений (трубчатые регуляторы, 

приемные и сбросные колодцы, позволяющие подавать расчетные расходы воды и создавать рабочие 

напоры в дренажных линиях при работе системы в режиме увлажнения, а также своевременно 

отводить избыточные воды).  

Для регулирования влажности почвы на осушаемой территории путем изменения уровня 

грунтовых вод разработаны следующие системы из трубчатого дренажа:  

- закрытая дренажная система с обводными каналами и шлюзами-регуляторами);  

- закрытая осушительно-увлажнительная система;  

- система питающих каналов с керамзитовыми трубофильтрами и экранами для увлажнения 

почв, осушаемых дренажем.  

Эти системы позволяют равномерно увлажнять почву в пределах участков одновременного 

увлажнения и защищать дренажные линии от заиления. Равномерность увлажнения почвы 

достигается учащением дренажа, подачей оросительной воды в истоки дрен и коллекторов и 

созданием пьезометрического напора воды в дренажных линиях, равного глубине их заложения [4,5].   

Закрытую осушительно-увлажнительную систему целесообразно применять на участках, где:  

- почвы влагоемкие (торфяник или аллювиальные суглинки), имеющие минимальный 

коэффициент фильтрации 0,4-0,5 м/сут;  

- вдоль коллектора уклон местности менее 0,005;  

- на участке одновременного увлажнения в начале закрытых оросителей отметки поверхности 

почвы должны отличаться не более чем на 10-15 см, что позволяет поддерживать уровень воды в 

приемных колодцах на отметках, равных отметкам поверхности земли над верхними дренами.  

В настоящее время в практике проектирования широко применяют два вида систем:  

-осушительно-увлажнительные, обеспечивающие согласованное изменение уровня грунтовых 

вод с интенсивностью испарения с поверхности почвы и растений;  

-осушительно-оросительные, у которых на транспортирующих собирателях имеются шлюзы-

регуляторы, позволяющие осуществлять предупредительное шлюзование и полностью 

аккумулировать неиспользованные оросительные воды. 

К осушительно – увлажнительным системам относятся так называемые польдерные системы. 

Характерной особенностью систем данного типа является наличие заградительных валов, насосных 

станций, работающих на откачку избыточных вод. Внутри обвалованной территории в зависимости 

от планируемого сельскохозяйственного использования осушаемой площади проектируют систему 

одностороннего или двустороннего действия. Осушение с механическим водоподъемом проводят на 

территориях, прилегающих к морям, озерам, поверхность которых ниже уровня воды этих водоемов, 

а также на территориях, где водоприемник имеет уровень воды выше уровня воды устьевой части 

магистрального канала, на болотах и заболоченных землях с малыми уклонами. 

Польдеры бывают: в зависимости от расположения – приморские, пойменные, низинные 

(водоприемником служит озеро, водохранилище). В зависимости от конструктивного решения 

выделяют четыре типа польдеров; незатопляемые (зимние), затопляемые (летние), затопляемые с 

регулируемой длительностью затопления (весенние), самотечные. Незатопляемые (зимние) польдеры 

не затапливаются половодьями и паводковыми водами, что обеспечивается наличием ограждающей 

дамбы соответствующей высоты и надежности. Затопляемые (летние) польдеры защищают 

территорию от летне-осенних паводков расчетной обеспеченности. Затопление весенними водами 

половодья предусматривается. Дамбы таких польдеров имеют небольшую высоту. Летние польдеры 

применяют для использования угодий под многолетние травы при кратковременных весенних 

затоплениях, не превышающих 45 суток. Затопляемые (весенние) польдеры можно использовать под 

многолетние травы даже в случае длительного затопления (более 45 суток). Дамбы и насосная 
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станция таких польдеров обеспечивают как защиту площади от летнеосенних паводков, так и 

сокращение длительности весеннего затопления. Сокращение длительности весеннего затопления 

осуществляют путем откачки воды насосной станцией из польдера на спаде половодья. Самотечные 

польдеры отличаются конструктивно от вышерассмотренных польдеров. Сброс воды осуществляется 

с помощью отводного канала, соединенного рекой ниже по течению самотеком, насосная станция 

отсутствует. 

Для регулирования водного режима на системах двустороннего действия составляют 

хозяйственный план, в котором намечают мероприятия по управлению влажностью почвы в 

зависимости от погодных условии и требований сельскохозяйственных культур[1]. Для составления 

таких планов необходимо иметь: схему осушительно-увлажнительной сети в масштабе 1: 10000, 

почвенную карту, сведения о водно-физических свойствах основных почвенных разностей, схему 

севооборотов, данные о колебании уровня грунтовых вод и наличии поливной техники, надо знать 

месячные прогнозы погоды на текущий год. На основе этих материалов составляют ведомость 

водного режима для каждого севооборота и оперативный план регулирования водного режима, 

которые составляют и включают в проект строительства системы.  
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Аннотация. В статье представлен анализ проведения комплексных кадастровых работ на территории 

Красноярского края. Количество кадастровых кварталов, охваченных комплексными кадастровыми 

работами, увеличивается, что свидетельствует о возрастающей значимости и востребованности этого 

инструмента для эффективного управления земельными ресурсами региона. Рассмотрена динамика 

проведения данных работ по муниципальным образованиям в период с 2022 по 2024 годы, выявлены 

ключевые факторы, влияющие на объемы и результативность работ. Проведенный анализ позволил 

определить направления совершенствования организации и методического обеспечения комплексных 

кадастровых работ с целью повышения их эффективности и обеспечения устойчивого развития 

региона. 

Ключевые слова: комплексные кадастровые работы, муниципальное образование, кадастровый 

квартал, земельный участок, земельные ресурсы.  
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Abstract. The article presents an analysis of the implementation of complex cadastral works in the 

Krasnoyarsk Territory. The number of cadastral quarters covered by complex cadastral works is increasing, 

which indicates the growing importance and demand for this tool for the effective management of land 

resources of the region. The dynamics of these works in municipalities in the period from 2022 to 2024 are 

considered, key factors influencing the volume and effectiveness of work are identified. The analysis made it 

possible to determine the directions for improving the organization and methodological support of complex 

cadastral works in order to increase their efficiency and ensure sustainable development of the region. 
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Красноярский край, как один из крупнейших регионов Российской Федерации, 

характеризуется значительным земельным фондом и разнообразием природных и социально-

экономических условий. Выполнение комплексных кадастровых работ (ККР) на сегодняшний день 

является весьма актуальной и полезной задачей, поскольку почти 50% земель в реестре 

недвижимости имеют неточности и погрешности в определении границ [1,2]. Поэтому комплексные 

кадастровые работы обеспечат государству возможность качественного управления земельными 

ресурсами и объектами недвижимости и гарантию получения дохода бюджетов разного уровня путем 

сбора земельно-имущественного налога [4]. 

Комплексные кадастровые работы выступают действенным инструментом для решения задач, 

связанных с уточнением границ земельных участков, выявлением и исправлением реестровых 

ошибок, а также формированием земельных участков под объектами недвижимости, что в конечном 

итоге способствует улучшению инвестиционного климата и повышению качества жизни населения. 

ККР в отличие от обычных кадастровых работ проводятся в отношении не одного земельного 

участка, а одновременно в отношении всех участков, расположенных на территории одного или 

нескольких кадастровых кварталов (садовые или огородные товарищества, гаражные кооперативы, 

коттеджные поселки, территории товарищества собственников недвижимости).  

Согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 г. 221 ФЗ «О кадастровой деятельности» под 

ККР понимаются кадастровые работы, которые выполняются одновременно в отношении всех 

расположенных на территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких смежных 

кадастровых кварталов [5]: 

– земельных участков, сведения Единого государственного реестра недвижимости о которых 

не соответствуют установленным на основании Федерального закона № 218-ФЗ требованиям к 

описанию местоположения границ земельных участков; 

– земельные участки, занятые зданиями или сооружениями, площадями, улицами, проездами, 

набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами общего 

пользования, образование которых предусмотрено утвержденным проектом межевания территории; 

– зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов 

незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в ЕГРН. 

В результате выполнения ККР: 

– осуществляется уточнение местоположения границ земельных участков; 

– осуществляется установление или уточнение местоположения на земельных участках 

зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства; 

– обеспечивается образование земельных участков, на которых расположены здания, в том 

числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными 

объектами;  
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– обеспечивается образование земельных участков общего пользования, занятых площадями, 

улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими 

объектами; 

– обеспечивается исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ 

объектов недвижимости. 

На территории Российской Федерации ККР проводятся с 2015 года и зарекомендовали себя 

одним из самых удобных и эффективных инструментов для решения обозначенных задач. Первые 

ККР на территории Красноярского края были проведены в 2022 году и проводятся до настоящего 

времени. С 2022-2024гг. ККР были проведены в отношении 313 кадастровых кварталов (Таблица 1) 

[3]. 

 

Таблица 1 – Динамика проведения ККР на территории Красноярского края (2022-2024 гг.) 

 

Год 
Муниципальное 

образование 

Количество кадастровых 

кварталов 

Общее количество 

кадастровых кварталов 

2022 

г. Красноярск 11 

24 
Ачинский район 7 

Березовский район 4 

Емельяновский район 2 

2023 

г. Красноярск 17 

84 
Ачинский район 14 

ЗАТО Железногорск 4 

г. Дивногорск 49 

2024 

Емельяновский район 13 

205 Ачинский район 31 

г. Дивногорск 161 

 

В 2025 году на территории Красноярского края ККР охватят 325 кадастровых кварталов. 

Важно отметить, что повторное выполнение ККР не допускается. 

Исходя из представленных выше данных, можно сделать вывод, что с каждым годом растет 

количество территорий, охваченных комплексными кадастровыми работами, что свидетельствует о 

возрастающей значимости и востребованности этого инструмента для эффективного управления 

земельными ресурсами региона. Наибольшие объемы ККР выполняется в г. Дивногорске и Ачинском 

районе, что может быть обусловлено реализацией масштабных проектов в сфере землеустройства и 

градостроительства, а также активной работой местных администраций по улучшению состояния 

кадастрового учета.  

Проведение ККР в Красноярском крае позволяет решить следующие задачи: 

– уточнение границ земельных участков и объектов недвижимости: снижение количества 

земельных споров, повышение эффективности использования земельных ресурсов; 

– выявление и исправление реестровых ошибок: повышение достоверности кадастровой 

информации, снижение рисков при совершении сделок с недвижимостью; 

– формирование земельных участков под многоквартирными домами: обеспечение 

управления общим имуществом собственников, реализация программ капитального ремонта; 

– обновление сведений о правообладателях земельных участков: повышение эффективности 

налогообложения, вовлечение неиспользуемых земель в хозяйственный оборот. 

Однако для максимальной реализации потенциала ККР и обеспечения их эффективности в 

долгосрочной перспективе необходимо постоянное совершенствование организации и методического 

обеспечения данных работ. В этой связи можно предложить следующие направления: 

– разработка региональной программы проведения ККР; 

– совершенствование методического обеспечения ККР; 

– развитие информационного обеспечения ККР; 

– оптимизация взаимодействия с правообладателями; 

– внедрение современных технологий; 

– повышение квалификации кадастровых инженеров.  
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После внедрения прогрессивных направлений совершенствования нормативно-правовых и 

организационных механизмов проведения комплексных кадастровых работ значительно увеличится 

эффективность использования земельных ресурсов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены этапы ведения кадастровых работ при межевании на земельных 

участках занятых гидротехническими сооружениями. В процессе этапов работ проанализированы 

документы поданные заказчиком работ, составлены технические документы в виде межевого плана и акта 

согласования границ. Изучены требования к процедуре межевания конкретных земельных участков 

согласно описанию технических характеристик таких земель и объектов на них.  
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Abstract. The article considers the stages of cadastral works during surveying of land plots occupied by hydraulic 

structures. During the stages of work, the documents submitted by the customer of the work were analyzed, 

technical documents were drawn up in the form of a cadastral plan and an act of boundary approval. The 

requirements for the procedure of surveying specific land plots were studied according to the description of the 

technical characteristics of such lands and objects on them. 
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Для выполнения работ по контракту подрядчику от заказчика были предоставлены 

следующие документы: Выписка из ЕГРН на объект федерального имущества с кадастровым 
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номером 22:33:021001:2235; Выписка из РФИ на объект федерального имущества с кадастровым 

номером 22:33:021001:2235. Доверенность на осуществление всех действий, связанных с 

регистрацией объектов недвижимости от имени учреждения [1]. 

На подготовительном этапе выполнения производились следующие работы: -сбор, изучение 

и анализ имеющихся картографических материалов на район,геодезических данных, материалов 

ранее выполненных проектно-изыскательских работ; -сбор и анализ имеющихся 

правоустанавливающих документов на земельные участки под объектом недвижимости, 

находящимся в собственности Российской Федерации; - заказ кадастровых планов территории из 

ЕГРН и выписок из ЕРГН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельные 

участки (в том числе смежные). 

Полевые работы:  - рекогносцировка района работ: - полевое обследование пунктов 

государственной геодезической сети (ГГС) и ОМС; - выполнение кадастровой съемки; - привязка 

кадастровой съемки к пунктам государственной геодезической сети (ГГС) и ОМС; - определение 

координат характерных точек поворота границы земельных участков, занятых объектом 

недвижимости, находящимся в собственности Российской Федерации; - уведомление лиц, права 

которых могут быть затронуты при проведении межевания земельных участков (при необходимости); 

- согласование границ земельных участков, с составлением Акта согласования, в соответствии с 

техническими требованиями нормативных документов (при необходимости);  

На этапе камеральных работ производилось:  

- вычисление площадей земельных участков;   

- составление и согласование с Заказчиком схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории (при необходимости);   

- ведение процесса утверждения схем расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории ответственными государственными органами (при необходимости);  

- формирование межевого плана на земельный участок, занятый объектом недвижимости, 

находящимся в собственности Российской Федерации, межевых планов по исправлению реестровой 

(кадастровой) ошибки в местоположении границ смежных земельных участков, находящихся на 

праве собственности иных лиц (в том числе в долевой собственности);   

- подача заявления на постановку земельного участка на государственный кадастровый учет и 

получение выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах;  

- предоставление собственникам земельных участков, в отношении которых выявлена 

реестровая (кадастровая) ошибка, межевых планов, для подачи заявлений на учет изменений 

смежных земельных участков (при необходимости);  

- в случае отказа собственников земельных участков, в отношении которых выявлена 

реестровая (кадастровая) ошибка обращение в органы регистрации с заявлением об устранении 

реестровой (кадастровой) ошибки, осуществление технического и юридического сопровождения 

принятия решений об устранении кадастровой ошибки, в том числе в судебном порядке, внесения 

сведений в единый государственный реестр недвижимости;  

- подготовка технического плана по исправлению реестровой (кадастровой) ошибки (в случае 

выявления такой в отношении ОКС, находящегося в федеральной собственности);  

- составление и сдача отчетной документации в соответствии с требованиями заказчика и 

действующих нормативных документов [3]. 

В ходе выполнения кадастровых работ по образованию земельного участка под объектом 

федерального имущества с кадастровым номером 22:33:021001:2235 было выявлено наложение 

контуров образуемого земельного участка на земельные участки с кадастровыми номерами: 

22:33:021001:92, 22:33:021001:93, входящими в состав единого землепользования с кадастровым 

номером 22:33:021001:174. Исходя из сложившейся ситуации было принято решение об образовании 

земельного участка с одновременным исправлением реестровой ошибки в земельных участках с 

кадастровыми номерами: 22:33:021001:92, 22:33:021001:93, входящими в состав земельного участка 

единого землепользования с кадастровым номером 22:33:021001:174. Данная реестровая ошибка 

могла возникнуть в результате того, что данное сооружение является подземным, государственному 

кадастровому учету подлежат только земли, занятые его наружными элементами в виде (смотровых 

колодцев, и площадок для дождевальных машин). Именно эти земли и были ошибочно включены в 

границы земельных участков с кадастровыми номерами: 22:33:021001:174, 22:33:021001:1213. 

Возможной причиной данных ошибок послужило использование картометрического материала 
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(сельскохозяйственная карта Масштаба1:25 000, разработанная Сибирским филиалом ВИСХАГИ, 

1987 год, которая не может передавать в масштабе границы линейных объектов). 

Кадастровым инженером ООО «Землевед», был подготовлен межевой план по образованию 

земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

расположенного - Российская Федерация, Алтайский край, Первомайский район, в 3,5 км юго-

западнее с. Сорочий Лог, с одновременным исправлением ошибки в местоположении границ 

земельного участка с кадастровым номером 22:33:021001:174 [2].  

Согласно действующему законодательству, был подготовлен акт согласования 

местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 22:33:021001:174. (п. 1. ст. 39 ФЗ 

№221 от 04.07.2007 «О кадастровой деятельности», ст. 40 ФЗ №221 от 04.07.2007 «О кадастровой 

деятельности») [4].  

Так как, земельный участок с кадастровым номером 22:33:021001:174 относится категории 

земель сельскохозяйственного назначения и количество правообладателей земельных участков 

превышает 5 (пять) лиц, было принято решение о проведении общего собрания участников долевой 

собственности граждан (п. 1 ст. 14 ФЗ № 

101 от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») (Рисунок 1). 

 

 

 
Рисунок 1 – Акт согласования границ 

 

Итогом явились следующие действия по принятию решения об исправлении реестровых 

ошибок, а также о выборе уполномоченного лица без доверенности действовать при согласовании 

местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного 

участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности (п. 3 ст. 14 ФЗ 

№101 от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») [5]. 

Уведомление о проведении собрания дольщиков было размещено в газете Первомайский 

вестник от 19.10.2024 №42. На проведенном собрании как уполномоченное лицо, действующее в 

интересах собственников, был выбран директор ООО «Алтайагро» и подписан акт согласования 

границ земельных участков. 
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Аннотация. В статье рассматривается оформление права собственности под гидротехническим 

сооружением. Государственная регистрация прав на земельные участки под гидротехническими 

сооружениями затрагивает как интересы государства в плане защиты и охраны имущественных прав 

собственников недвижимости, осуществления управления государственной недвижимостью, 

обеспечения поступления средств от налогообложения и сделок с недвижимостью в бюджет страны, 

так и интересы собственников мелиорируемых сельскохозяйственных угодий в плане правового 

обеспечения и обеспечения увеличения плодородия почв на своих землях зависящих от 

использования гидротехнических сооружений. 
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Abstract. The article considers the registration of ownership rights under a hydraulic engineering structure. 

The state registration of rights to land plots under hydraulic structures affects both the interests of the state in 

terms of protecting and protecting the property rights of real estate owners, managing state-owned real estate, 

ensuring the receipt of funds from taxation and real estate transactions to the national budget, and the 

interests of owners of reclaimed agricultural land in terms of legal support and ensuring increased soil 

fertility on their lands dependent on the use of hydraulic structures.  
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ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» является государственным учреждением, 

выполняющий 63 вида деятельности, такие как: оказание услуг по водоотведению, транспортировке, 

распределению, подаче и (или) отводу воды сельхозтоваропроизводителям, другим юридическим 

лицам и гражданам; проведение на землях сельскохозяйственного назначения, мелиорируемых 

землях, мелиоративных системах, отдельно расположенных ГТС, объектах сельскохозяйственного 
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водоснабжения, а также на других объектах сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

собственности субъектов РФ, муниципальных образований, юридических и физических лиц по 

обследованию, проектированию, строительству, реконструкции, ремонту, эксплуатации и 

техническому обслуживанию мелиоративных объектов и объектов сельскохозяйственного 

водоснабжения, проектно-изыскательских, инженерно-геодезических изысканий; выполнение 

агролесомелиоративных, агрохимических, противоэрозионных, химических мероприятий и других 

видов работ, направленных на повышение плодородия почв и проч [7]. 

Данное сооружение находится на землях сельхозтоваропроизводителей и согласно нормативу 

[6] не обслуживается в должной мере, поэтому, было приятно решение переоформить права 

собственности с частной на государственную (по постоянному бессрочному пользованию) под 

гидротехническими сооружениями, В случае оформления прав на земельный участок под 

гидротехническим сооружением, оно должно быть зарегистрировано как  постоянного (бессрочного) 

пользования и право собственности Российской Федерации [1]. 

В соответствии со статьей 391 Земельного кодекса [2], земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, предоставляются на основании следующих 

документов: 

1) решения органа государственной власти или органа местного самоуправления в случае 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) 

пользование; 

2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в собственность за 

плату; 

3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду; 

4) договора безвозмездного пользования в случае предоставления земельного участка в 

безвозмездное пользование [4]. 

Поскольку выделенный земельный участок находится на территории Первомайского района, 

именно районная администрация как орган местного самоуправления занимается подготовкой 

постановления о предоставлении на праве постоянного (бессрочного) пользования земельного 

участка и осуществляет регистрацию права постоянного (бессрочного) пользования на земельный 

участок [3]. 

Учреждением был направлен запрос от 12.11.2024 № 01/1-12-1546 в адрес администрации 

Первомайского района о предоставлении земельного участка с кадастровым номером на праве 

постоянного (бессрочного) пользование ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз». В ответ было 

получено Постановление о предоставлении указанного земельного участка на праве постоянного 

(бессрочного) пользования от 19.11.2024 № 1880 (См приложение №8). Администрация 

Первомайского района также осуществила регистрацию права постоянного (бессрочного) 

пользования учреждения. 

Учреждением также было направлено письмо в МТУ Росимущества о регистрации права 

собственности Российской Федерации на указанный земельный участок. 

В ответ была получена выписка из ЕГРН на земельный участок с зарегистрированными 

правами постоянного (бессрочного) пользования и правом собственности Российской Федерации от 

27.11.2024. Ограничений прав и обременений на исследуемый земельный участок (объект 

недвижимости) не зарегистрировано (Рис. 1): 

Для того, чтобы осуществить постановку кадастровый учет кадастровым инженером 

подаются следующие документы в Управление Росреестра по Алтайскому краю: Постановление о 

предоставлении указанного участка на ПБП, письмо Росимущества о регистрации права в 

собственность РФ на указанный земельный участок, межевой план, схема согласований границ, 

схема расположения земельных участков в квартале, доверенность от учреждения на осуществление 

действий регистрационного характера. Обычно кадастровый инженер подает документы через 

«личный кабинет»  на сайте с помощью ЭЦП. Межевой план выполнен на основе заказа под 

гидротехническим сооружением для формирования данного земельного участка.  

Площадь земельного участка составляет 1473+/-13 кв.м. Адрес земельного участка: 

Российская Федерация, Алтайский край, Первомайский район, в 3,5 км юго-западнее с. Сорочий Лог. 

Кадастровый номер 22:33:021001:2527 [7]. Результатом рассмотрения направленного заявления о 

постановке на кадастровый учет земельного участка, явилась выписка из ЕГРН от 11.11.2024 О 

характеристиках объекта, и в дальнейшем была оформлена и выдана выписка ЕГРН [5] о 
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зарегистрированных правах. Указанный земельный участок был поставлен на кадастровый учет с 

кадастровым номером 22:33:021001:2527. 

В рамках работ по оформлению прав на земельный участок под гидротехническим 

сооружением учреждением через личный кабинет Росреестра производился заказ выписок из ЕГРН 

на объект имущества Закрытая оросительная система из стальных и полиэтиленовых труб с 

кадастровым номером 22:33:021001:2235. 

 
 

Рисунок 1 - Фрагмент Выписки из ЕГРН 
 

Для осуществления данной процедуры необходимо было авторизоваться в личном кабинете 
Росреестра с помощью электронной цифровой подписи, после выбрать категорию «Мои услуги и 
сервисы», «Предоставление сведений об объектах недвижимости и (или) их правообладателях», 
появится ряд полей, которые необходимо заполнить для отправки заявки. В графе «Категория 
заявителя» из выпадающего списка необходимо выбрать «органы по учету государственного и 
муниципального имущества» и заполнить информацию относительно учреждения и сведения об 
уполномоченном лице,. в графе «Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица» 
необходимо заполнить вид документа, серию (при наличии), номер, дату выдачи, наименование 
органа, выдавшего документ. Затем следует присоединить приказ о назначении руководителя сначала 
в формате PDF, а затем в формате SIG. После прикрепления документов необходимо заполнить 
информацию об интересующем объекте недвижимости в графе «Описание объекта». Можно указать 
вид объекта недвижимости, его наименование, но значительно проще вводить кадастровый номер 
объекта. При его введении автоматически заполняется пространственная характеристика объекта и 
его местоположение. В графе «вид выписки» из выпадающего списка необходимо выбрать «Выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости» [5].  

Так же, есть возможность направить заявку на предоставление сведений из ЕГРН, подписав ее 
электронной цифровой подписью.  Заявка будет отображаться в разделе «Мои заявки», «Текущие 
заявки». Статус заявки сначала будет значиться как «проверка документов». 

После получения результата, а именно выписки из ЕГРН, заявка перейдет в раздел 
«Завершенные заявки» где результат запроса приходит в виде архивированного файла в формате ZIP, 
содержащем выписку из ЕГРН в формате PDF, а также 2 файла подписи в формате SIG и XML-файл. 
Срок предоставления сведений из ЕГРН при запросе через личный кабинет Росреестра составляет до 
3 рабочих дней, но, как правило, выписки приходят в течение одного дня, часто даже в течение 
нескольких минут. Это доказывает эффективность работы СМЭВ [5].  

В целом при подаче документов  и проведении процедуры оформления прав на земельные 
участки под гидротехническими сооружениями были соблюдены все условия для подачи документов 
на процедуру, так же решена проблема связанная с переоформлением прав земельного участка 
принадлежащего товаропроизводителю в собственность государства, в случае что гидротехническое 
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сооружение которое занимает этот участок по форме собственности принадлежит государству на 
праве постоянного бессрочного пользования. 

 
Список литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред. от 
01.07.2021 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024) Текст : электронный //Гражданский кодекс [сайт]. – 
URL: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.consultant.ru/document /cons_doc_LAW_5142/- 
(дата обращения 16.02.2025).  

2. Земельный кодекс Российской Федерации  от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 26.12.2024) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 19.01.2025) Текст : электронный //Земельный кодекс [сайт]. – URL: [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: https://www.consultant.ru/document /cons_doc_LAW_5112/- (дата обращения 
16.02.2025).  

3. Земельное право. Учебник для вузов. / Под ред. В. Х. Улюкаева. М.: Былина, 2002. - 301 с. 
4. Соврикова Е.М. Кадастровый учет и регистрация земель сельскохозяйственного назначения В 

книге: Аграрная наука - сельскому хозяйству. Сборник статей в 3 книгах. ФГБОУ ВО "Алтайский 
государственный аграрный университет". 2016. С. 438-440. 

5. Официальный сайт Росреестра [Электронный ресурс] - Режим доступа. URL: https: 
www.rosreestr.gov.ru (дата обращения 16.02.2025) 

6. О мелиорации земель: Федеральный Закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ (с правками и дополнениями). 
Текст : электронный // О мелиорации земель [сайт]. – URL: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.consultant.ru/document /cons_doc_LAW_887002152/- (дата обращения 16.02.2025).  

7. Устав «ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» [сайт]. – URL: [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: https://inform-raduga.ru/fgbu/124 (дата обращения 16.02.2025).  
 
 
 
 
 
УДК 349.41 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ  
 

Тимофеева Зинаида Александровна, магистрант 
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 timofeevalemeshonok@mail.ru 
Научный руководитель: Ковалева Юлия Петровна, кандидат биологических наук, доцент, 

 Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 
 yulyakovaleva@yandex.ru 

 
Аннотация. В статье проведено обоснование целей и задач  Федеральной службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды. Обоснована необходимость предоставления в постоянное 
(бессрочное) пользование земельных участков для реализации службой Росгидромета своих функций.  
Ключевые слова: Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 
государственная наблюдательная сеть, земельные участки, право постоянного (бессрочного) пользования. 

 
USE OF LAND PLOTS FOR ACTIVITIES IN THE FIELD OF HYDROMETEOROLOGY 

 
Timofeeva Zinaida Aleksandrovna, graduate students 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 
timofeevalemeshonok@mail.ru 

Scientific supervisor: Kovaleva Julia Petrovna, Candidate of biological sciences, Associate Professor, 
Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

yulyakovaleva@yandex.ru 
 

Abstract The article provides a justification for the goals and objectives of the Federal Service for 
Hydrometeorology and Environmental Monitoring. The necessity of providing permanent (indefinite) use of land 
plots for the implementation of its functions by the Roshydromet service is substantiated. 
Keywords: Federal Service for Hydrometeorology and Environmental Monitoring, state monitoring network, land 
plots, the right of permanent (indefinite) use 
 

https://www.consultant.ru/document%20/cons_doc_LAW_5142/
https://www.consultant.ru/document%20/cons_doc_LAW_5112/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25959545
http://www.rosreestr.gov.ru/
https://www.consultant.ru/document%20/cons_doc_LAW_887002152/
https://inform-raduga.ru/fgbu/124
mailto:timofeevalemeshonok@mail.ru
mailto:yulyakovaleva@yandex.ru
mailto:timofeevalemeshonok@mail.ru


Международная научно -практическая конференция молодых ученых  
«Инновационные тенденции развития Российской науки »  

 

67 

Анализ процедуры образования земельных участков из государственной и муниципальной 
собственности и предоставление ее в пользование на различных видах прав является одной из 
насущных проблем современного управления земельными ресурсами на муниципальном уровне [1,2]. 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(Росгидромет), является  федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет  
оказывает государственные услуги в области гидрометеорологии и мониторинга состояния и 
загрязнения окружающей природной среды, а также осуществляет деятельность по  контролю за 
проведением работ воздействию на гидрометеорологические процессы. 

Основными целями Гидрометеорологической службы, являются:  
1. Защита от негативного влияния опасных природных факторов и неблагоприятных 

изменений климата  (гидрометеорологическая безопасность); 
2. Обеспечение всех заинтересованных лиц актуальными гидрометеорологическими и 

геофизическими данными о состоянии экологии и загрязнении окружающей среды; 
3. Мониторинг климатических условий и прогнозирование погодных явлений для безопасного 

функционирования всех сфер жизнедеятельности в условиях Арктики и Антарктики; 
Деятельность Росгидромета в рамках реализации этих функций, в первую очередь, 

направлена, на развитие сети пунктов сбора гидрометеорологической и гелиогеофизической 
информации о состоянии окружающей среды, что в  настоящее время приобретает особо важное 
значение в связи с решением задач по освоению природных ресурсов Арктики и Антарктики [3]. 

В круг задач Росгидромета входит: 
- Сбор и предоставление своевременной информации для органов власти и заинтересованных 

сторон о текущем состоянии экологической среды, включая данные о ее загрязнении; 
- Оперативное оповещение об экстремальных погодных условиях и природных катастрофах, а 

также прогнозах резких климатических изменений; 
- Разработка и прогнозирование погодных условий, как глобального, так и регионального 

уровня, а также долгосрочных климатических тенденций; 
- Организацию и функционирование противолавинных служб для обеспечения безопасности 

населения и инфраструктуры;  
- Участие в оценке проектов по освоению территорий и ресурсов; 
- Согласование условий для гидрометеорологического и гелиогеофизического обеспечения 

судоходства, авиации, космической деятельности и спасательных операций; 
- Проведение комплексных исследований гидрометеорологических и геофизических 

процессов в атмосфере, на суше, в мировом океане, Арктике и Антарктиде; 
- Ведение национального архива данных о состоянии природной среды и ее загрязнении; 
- Поддержание и развитие сети гидрометеорологических станций и систем сбора, обработки и 

распространения информации по всей территории России; 
- Государственный контроль качества атмосферного воздуха, состояния водных ресурсов и 

континентального шельфа, а также выполнение других важных задач в области гидрометеорологии. 
Согласно Постановления Правительства РФ от 09.02.2012 №109 Федеральная служба по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды принимает решение по вопросам изъятия, 
предоставления земельных участков и  резервирования земель для государственных нужд в целях 
размещения стационарных пунктов наблюдений за физико-химическими процессами в окружающей 
среде [4]. 

Земельные участки, отведенные под государственную наблюдательную сеть и части 
акваторий, находятся в федеральной собственности и охраняются государством. В соответствии с 
Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ, наблюдательным подразделениям Росгидромета 
земельные участки предоставляются на праве постоянного (бессрочного) пользования [5]. 

В соответствии с рекомендациями Всемирной метеорологической организации оптимальный 
размер земельных участков устанавливается и составляет: для пунктов метеорологических 
наблюдений – 1 га, гидрологических наблюдений – 0,4 га, аэрологических наблюдений 
(радиозондирование) – 4 га.[3] 

Реальный размер выделяемых наблюдательным подразделениям земельных участков 
устанавливается в зависимости от требований к проводимым наблюдениям и работам с учетом 
местных возможностей, в том числе в зависимости от рельефа местности и других условий. 

Таким образом, для осуществления деятельности в области гидрометеорологии, а также для 
обеспечения регулярного, бесперебойного, высококачественного выполнения наблюдений и работ на 
метеорологических станциях, необходимо расположение объектов недвижимого имущества на землях 
федеральной собственности, предоставленных гидрометеорологической службе на праве постоянного 
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(бессрочного) пользования с видом разрешенного использования: обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях. 

Однако существует и ряд проблем правового характера, связанных с неоднозначным правовым 
статусом таких земельных участков. В частности, согласно ст. 27 земельного кодекса эти земельные 
участки относятся к ограниченным в обороте, а значит подлежат налогообложению с максимальной 
ставкой 0,3% от кадастровой стоимости. Однако эти земельные участки находятся на праве постоянного 
(бессрочного) пользования и подлежат в последующем передаче в государственную собственность, 
которая не является объектом налогообложения. Кроме того, если земельные участки под 
наблюдательную сеть предоставляются из муниципальных земель, то органы местного самоуправления 
очень неохотно идут на безвозмездную передачу этих земель государственной структуре (Росгидромету) 
т.к. теряют экономическую выгоду от их потенциального использования для своих целей. 
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Abstract. In this article, redevelopment is considered as an outgoing direction from development. The 
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Сегодня большинство крупных городов сталкиваются с дефицитом свободных земель для 

строительства. Проблема выбора мест для новых проектов усложняется тем, что самые подходящие 

участки – с точки зрения технических характеристик и градостроительных норм – часто заняты 

промышленными объектами. Многие из этих комплексов устарели, стали нерентабельными, 

ухудшают экологическую ситуацию или работают недостаточно эффективно. Поэтому в последние 

годы растет внимание к редевелопменту промышленных зон как способу их эффективного освоения 

[6]. 

Под редевелопментом подразумевается комплексное развитие определенной территории, 

предполагающее радикальное изменение ее профиля. Процесс включает трансформацию 

существующей недвижимости с целью формирования новых, современных объектов. Часто 

подобные преобразования сопровождаются сменой функционального назначения объектов. 

Редевелопмент представляет собой один из самых действенных методов возрождения территорий, 

оживления районов и обновления неиспользуемых объектов недвижимости, утративших свою 

привлекательность из-за различных социальных, экономических, экологических факторов, 

препятствующих эффективной эксплуатации и инвестициям [3]. 

Со второй половины XX века многие архитектурные памятники оказались в 

неудовлетворительном состоянии. Целью редевелопмента стало превращение старых, заброшенных 

или неэффективно использующихся территорий и объектов недвижимости в современные, 

востребованные и полезные для общества пространства. В последнее время интерес к 

редевелопменту значительно возрос, ведь этот процесс помогает сохранять историческое наследие 

городов, улучшать их экологические показатели и инфраструктуру, создавать новые рабочие места и 

повышать уровень жизни населения. Именно поэтому в России начали активно заниматься 

модернизацией таких территорий, создавая на их месте культурные, деловые, торговые и жилые 

комплексы нового поколения [2]. 

Редевелопмент представляет собой разновидность предпринимательской деятельности в 

области девелопмента, заключающуюся в изменении существующих объектов недвижимости с 

целью повышения их рыночной стоимости и достижения коммерческих целей. Отличие 

девелопмента от редевелопмента промышленных зон состоит в том, что последний подразумевает 

сохранение и восстановление существующих зданий, то есть демонтаж старых построек не требуется. 

Таким образом, редевелопмент промышленных территорий способствует их обновлению и 

модернизации, повышает эффективность объектов недвижимости, делая их соответствующими 

современным требованиям и стандартам, а также создает новые возможности для развития бизнеса и 

улучшения качества жизни населения [5]. 

Редевелопмент включает в себя реконструкцию или обновление старых объектов. Его суть 

заключается в перепрофилировании неиспользуемых или недостаточно задействованных в застройке 

земель либо зданий. Девелопмент же означает развитие территории или объекта недвижимости ради 

извлечения прибыли. Это общий термин, охватывающий как освоение ранее пустующих участков, 

так и участков с существующими строениями. Так редевелопмент представляет собой отдельный 

аспект девелопмента, сосредоточенный на реконструкции и смене функционального назначения 

невостребованных зданий и сооружений. 
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Основные отличия заключаются в следующем: 

1. Объект:   

- Девелопмент занимается освоением новых участков.   

- Редевелопмент сосредоточен на работе с уже существующими объектами. 

2. Цель: 

 - Девелопмент предполагает создание совершенно новых пространств.   

- Редевелопмент нацелен на обновление и модернизацию уже имеющейся инфраструктуры. 

3. Финансовые затраты и риски:   

- Для девелопмента характерны высокие начальные расходы и длительный срок реализации.   

- Редевелопмент может быть менее рисковым, учитывая наличие базовой инфраструктуры, 

однако иногда требует сложных технических решений. 

4. Воздействие на экологию:   

- Девелопмент оказывает большее влияние на природные ландшафты.   

- Редевелопмент уменьшает нагрузку на окружающую среду, поскольку основывается на 

использовании уже созданных объектов. 

Эти процессы играют ключевую роль в городском развитии и экономике, хотя их стратегии и 

подходы зависят от конкретных задач и возможностей. 

Сегодня вопрос редевелопмента бывших промышленных зон стоит особенно остро. Этот 

процесс сложен и требует значительных затрат, однако способен принести ощутимую выгоду. Земли, 

занятые промышленностью, играют важную роль в экономике, занимая обширные площади как 

внутри городов, так и за их пределами, и обладают большим потенциалом для создания новых 

общественных пространств. Благодаря таким территориям, часто расположенным рядом с 

транспортной инфраструктурой, социальными и культурными объектами, можно значительно 

улучшить городскую среду. Их удобное местоположение делает их привлекательными для 

инвесторов и позволяет эффективно использовать эти земли для социального и экономического роста 

города. Хотя заброшенные промышленные зоны нуждаются в масштабных вложениях в 

благоустройство и реконструкцию, их центральное расположение или близость к центру превращают 

их в перспективные площадки для культурных и экономических инициатив. 

Существует ряд ключевых проблем, связанных с редевелопментом. Первая из них – это 

длительный срок реализации проектов по преобразованию промышленных территорий. Вторая 

проблема связана с необходимостью внедрения новой системы финансирования, предусматривающей 

использование эскроу-счетов для обеспечения надежности взаимодействия с внешними инвесторами. 

Третья сложность – недостаточная поддержка со стороны государственных органов и местных 

властей в вопросах развития промышленных зон. Четвертая проблема – наличие архитектурных 

памятников на промышленных участках, подлежащих сохранению [4]. Наконец, оценку стоимости 

земельных участков для реконструкции усложняют различные факторы, такие как местоположение и 

состояние инфраструктуры. 

Для преодоления указанных трудностей рекомендуется предпринять следующие шаги: 

- Усиление сотрудничества между частным сектором и государственными структурами для 

финансирования мероприятий по перемещению промышленных объектов за пределы городских 

границ и подготовке освободившихся территорий. 

- Поддержка частных инвесторов посредством предоставления различных субсидий, 

налоговых льгот и иных преференций. 

- Закрепление базовых принципов и подходов к программам редевелопмента и реновации 

промышленных зон на федеральном уровне законодательства, с возможностью регионам 

адаптировать нормативные акты с учетом местной специфики. 

- Организация открытого информационного ресурса для жителей, который позволит 

ознакомиться с планами реновации, отслеживать ход работ, изучать достигнутые результаты и 

вносить предложения по совершенствованию механизмов обновления. 

Актуальным глобальным направлением в архитектуре и урбанизации остается использование 

заброшенных промышленных площадок для реновационных проектов и строительства новых 

объектов. Такой подход помогает вернуть к жизни устаревшие индустриальные территории, придавая 

им новый функционал и вдохнув в них свежую энергию [5]. 

Редевелопмент активно применяется в Европе и Японии, где наблюдается большое 

количество старых построек и ограниченная площадь земельных ресурсов. Экономические системы 

этих государств ориентированы на модернизацию и обновление уже имеющихся объектов, несмотря 
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на то, что такие проекты могут оказаться дороже нового строительства. Однако эти инвестиции 

оправданы в длительной перспективе [1]. 

Преимущества редевелопмента в Красноярске заключаются в процессе преобразования и 

обновления городских территорий, включающем реконструкцию устаревших промышленных зон, 

жилых районов и другой инфраструктуры. Такой подход позволяет городу эффективнее использовать 

имеющиеся ресурсы и пространства для дальнейшего развития. Как и в других крупных российских 

городах, редевелопмент в Красноярске направлен на улучшение качества городской среды, создание 

новых рабочих мест и привлечение инвестиций. Примером может служить преобразование бывших 

промышленных предприятий в современные офисные центры, торговые комплексы или жилые 

районы. Территория бывшего завода может превратиться в новый жилой комплекс с развитой 

инфраструктурой.  Историческая застройка города также реконструируется и адаптируется под новые 

функции, что позволяет сохранить культурное наследие и сделать здания пригодными для 

современных нужд. Кроме того, в рамках редевелопмента создаются новые общественные 

пространства, такие как парки, скверы и пешеходные зоны, что повышает качество жизни горожан и 

стимулирует развитие туризма. Проекты редевелопмента часто предусматривают улучшение 

транспортной инфраструктуры, что снижает нагрузку на дороги и улучшает экологическую 

обстановку. Таким образом, редевелопмент играет значимую роль в развитии Красноярска, 

способствуя его экономическому росту и повышению уровня комфорта жителей. 
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Аннотация. Данное исследование сфокусировано на проблеме актуальных вопросов в области 

проектирования и строительства фермерских хозяйств и локальных аграрных производств. Развитие 

аграрно-промышленного комплекса и совершенствование строительных конструкций и материалов 

приводит к изменению традиционных подходов и выбору новых материалов, а также объемно-

планировочных схем современных ферм, примеры которых проанализированы в данной работе. 

Выделены такие тенденции, как многофункциональность, устойчивое развитие, экологичность и 

средовой подход. 
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Abstract. This study is devoted to the problem of topical issues in the field of design and construction of 

farms and local agricultural industries. The development of the agricultural and industrial complex and the 

improvement of building structures and materials leads to a change in traditional approaches and the choice 

of new materials, as well as spatial planning schemes for modern farms, examples of which are analyzed in 

this paper. Trends such as multifunctionality, sustainable development, environmental friendliness and an 

ecological approach are highlighted. 
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В настоящее время с развитием технологий все большую актуальность обретает современного 

опыта в области проектирования и строительства фермерских производств. Проблемой является 

традиционный устаревший образ фермерских хозяйств в представлении людей. Именно подобные 

малые предприятия вносят большой вклад в формирование идентичности и духа места для 

небольших городских и сельских поселений, а потому архитектура их хотя и должна главным 

образом следовать требованиям производственного процесса и функционализма, также вносит свой 

вклад в восприятие фермерских хозяйств. Целью данного исследования будет изучение современных 

направлений в области проектирования и строительства фермерских хозяйств. 

В качестве задач можно выделить: 

- потребность в изучении современного иностранного опыта в области архитектуры ферм и 

небольших пищевых сельскохозяйственных производств различных направлений; 

- выявление новых актуальных тенденций в области архитектуры, в частности, в 

формировании внешнего облика, объемно-планировочных схем и функционального зонирования. 

Объект исследования – архитектура фермерских хозяйств, начиная с 2010г и по настоящее 

время. Для изучения использовался метод литературного анализа источников, а также 

графоаналитический метод при изучении чертежей и схем. 

Нормативная литература в данной области дает краткое указание о необходимости 

соотносить внешний вид сооружений ферм с окружающей архитектурой, а также материалы 

ограждающих конструкций сооружений, их отделку и окраску [2]. Руководящие документы по 
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проектированию фермерских и животноводческих хозяйств рассматривают их территорию как 

закрытый комплекс, за пределы которого выносятся только санитарные и утилизационные 

сооружения. Рекомендуется располагать здания компактно или блокировать их между собой для 

экономии площади, энергоэффективности и снижения затрат времени у работников. Блокирование 

или соединение крытыми отапливаемыми переходами рекомендуется и для обслуживающих и 

вспомогательных помещений, например, блоков для персонала. В отдельной санитарно-защитной 

зоне располагаются только изоляторы, стационары для больных животных и другие сооружения со 

схожим санитарным режимом [1]. 

Первым рассматриваемым примером сооружений подобного типа будет перерабатывающее 

фермерское хозяйство в районе Гайе, Тяньшань, Китай [4]. Проект фермы в части блокированной 

структуры и формообразования опирается на традиционные китайские постройки с внутренним 

двором. Фермерский комплекс состоит из четырех блоков, объединенных общей кровлей (рисунок 1). 

Они включают в себя склады, мельницу, цех по отжиму масле, упаковочный цех. Внутренний двор 

имеет сложную форму, обеспечивает одновременно и естественную вентиляцию, и естественное 

проветривание. Он используется как площадка для сушки зерна, а четыре блока вокруг соединены в 

рамках производственного цикла (рисунок 2). Снаружи границей здания является крытый внешний 

коридор, соединяющий четыре зоны, по которому можно попасть в цех по переработке продуктов 

питания. В архитектуре фермы применяются недорогие и простые в использовании материалы: 

местный камень для устройства основания, каркас из клееных деревянных конструкций, облицовка 

из поликарбоната, кровля из мягкой гибкой черепицы. 

 

 
 

Рисунок 1. Органическая ферма в районе Тяньшань, Китай. Форма и конструкция кровли  
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Рисунок 2. Органическая ферма в районе Тяньшань. Вид с птичьего полета 

 

В качестве примера фермы, предназначенной как для производства и переработки продуктов, 

так и для посещения посетителями, можно привести ферму Тони в Шанхае, Китай [5]. Комплекс 

зданий включает в себя производственные, упаковочные и складские цеха, а также офисы и 

посетительскую часть – входную зону, вестибюль, галереи для наблюдения за процессом 

выращивания и производства органических продуктов, что улучшает понимание процесса и помогает 

создавать доверие между производителями и потребителями продукции (рисунок 3). Стратегия 

устойчивого развития, используемая при проектировании здания, поддерживается как 

использованием модельных контейнерных конструкций, так и применением технологий повышения 

энергоэффективности фермы: в частности, используются жалюзи для защиты от перегрева, 

встроенная вентиляция, светодиодное освещение для снижения потребления энергии. Также в 

конструкциях использовались вторично переработанные и местные материалы, местные 

стройматериалы: камень, бамбук и т.д. Здание спроектировано как непрерывная пространственная 

последовательность, чтобы физически и визуально соединить различные внутренние и внешние 

программы. Вся структура требует от посетителей исследования. Не очевидно, как будет развиваться 

пространственная последовательность при пересечении здания и территории. Система террас служит 

не только переходным пространством, но и продолжением внутренних зон для работы и отдыха. 

Встречи и другие мероприятия на открытом воздухе поддерживают стремление клиента работать в 

окружении природы и в то же время сокращают использование кондиционируемых помещений. 

 

 
 

Рисунок 3. Органическая ферма Тони в Шанхае, Китай. Вид с птичьего полета 
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Экологичные фермы могут располагаться не только на землях сельхозназначения, но и в 

городах, где спрос на их продукцию остается высоким, как и интерес населения к экологичным 

производствам, исследованиям и выращиванию фруктов и овощей. Вертикальная ферма в Пекине, 

Китай, показывает, как на компактном участке можно объединить оранжереи, теплицы и 

лабораторные помещения, а также пространства для посещения [3]. Данная ферма возведена на 

территории кампуса Китайской академии сельскохозяйственных наук. Многоуровневое пространство 

объединено общим высоким атриумом (рисунок 4). В данном здании также используются 

энергоэффективные технологии: повторный оборот воды, естественная вентиляция за счет 

внутреннего атриума, охлаждение за счет испарения; для обогрева используется тепло, накопленное 

благодаря солнечному свету и остаточное тепло от светодиодного освещения. Образовательный 

маршрут по зданию проходит мимо фруктовых и ягодных деревьев в открытом грунте, 

автоматизированных вертикальных ферм по выращиванию салата, ферм по выращиванию фруктов 

под светодиодным освещением и теплиц на крыше, где растут помидоры и огурцы при дневном 

свете. 

 

 
 

Рисунок 4. Вертикальная ферма в Пекине, Китай. Поперечный разрез 

 

Таким образом, из проведенного выше анализа источников можно вывести следующие 

тенденции в области архитектуры фермерских хозяйств: 

- многофункциональность: объединение в одном здании или в группе зданий функций по 

выращиванию, переработке, хранению; 

- устойчивое развитие: использование местных строительных и отделочных материалов, 

дерева, камня, а также вторичных или перерабатываемых материалов; 

- энергоэффективность и технологичность: повторное использование дождевой воды, 

накопленной тепловой энергии и т.д. 

Помимо этого, актуальным направлением является переустройство, капитальный ремонт и 

техническое перевооружение местных традиционных фермерских хозяйств. 
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Аннотация. В статье проведен анализ действующих и утративших силу методик кадастровой оценки 

земельных участков под линейными объектами. По результатам анализа поставлены вопросы о 

применимости подходов к определению кадастровой стоимости в рамках соотношения с 

информацией необходимой для ее определения. По результатам исследования определена 

необходимость усовершенствования методик кадастровой оценки земельных участков под 

линейными объектами. 
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Кадастровая оценка представляет собой комплекс мероприятий и процедур, направленных 

на определение кадастровой стоимости, которая в настоящее время является в Российской Федерации 

основным элементом при формировании налогооблагаемой базы по имущественным налогам, а 

также основным элементом при определении размера арендной платы за земельные участки 

государственной собственности. Кадастровая стоимость глубоко интегрирована в систему оплаты за 

пользование и владение объектами недвижимости. На уровне кадастровой стоимости пересекаются 

интересы государства и общества в лице правообладателей объектов, в связи, с чем 

совершенствование методик кадастровой оценки для определения справедливой (разумной) 

кадастровой стоимости важнейшая задача государства и научного сообщества[2]. 
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Началом эпохи государственной кадастровой оценки в Российской Федерации принято 

считать 1999 год, именно в 1999 году Правительство Российской Федерации  утвердило 

Постановление  № 945 от 25.08.1999 «О государственной кадастровой оценке земель». 

Постановление было  установлено в целях внедрения экономических методов управления 

земельными ресурсами и повышения на этой основе эффективности использования земель.  Также  

дано указание Государственному комитету Российской Федерации по земельной политике о 

проведении в 1999 - 2001 годах государственную кадастровую оценку всех категорий земель на 

территории Российской Федерации для целей налогообложения и иных целей [5]. 

В следующем 2000 году Постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.04.2000 № 316 утверждены правила проведения государственной кадастровой оценки земель, 

основными из которых являются: 

1. Государственная кадастровая оценка земель проводится для определения кадастровой 
стоимости земельных участков различного целевого назначения. 

2. При государственной кадастровой оценке земель принимаются во внимание сервитуты, а 
также иные ограничения (обременения) прав пользования землей, установленные в законодательном, 

административном и судебном порядке. 

3. Государственная кадастровая оценка земель основывается на классификации земель по 
целевому назначению и виду функционального использования. 

4. Государственная кадастровая оценка иных категорий земель вне черты городских и 
сельских поселений осуществляется на основе капитализации расчетного рентного дохода или 

исходя из затрат, необходимых для воспроизводства и (или) сохранения и поддержания ценности их 

природного потенциала [5].  

В 2003 году приказом Федеральной службы земельного кадастра России от 20 марта 2003 г. 

№ П/49 утверждена методика государственной кадастровой оценки земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения. 

Данной методикой в зависимости от применяемых методических подходов к определению 

кадастровой стоимости земельных участков от  вида использования земель промышленности и иного 

специального назначения утверждена группировка земельных участков, состоящая из 6 групп.  

Земельные участки под линейными объектами отнесены к четвертой группе, при этом к 

линейным объектам согласно градостроительному кодексу относятся линии электропередачи, линии 

связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения [3]. Линейные объекты являются сложными 

комплексами, которые могут размещаться одновременно на землях от нескольких муниципальных 

образований до нескольких субъектов, одновременно размещаться на южных территориях и 

территориях крайнего севера. 

Четвертая группа включает в себя: 

- земельные участки для разработки полезных ископаемых, предоставляемые организациям 

горнодобывающей и нефтегазовой промышленности после оформления горного отвода, утверждения 

проекта рекультивации земель, восстановления ранее отработанных земель; 

- земельные участки для размещения воздушных линий электропередачи, наземных 

сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других 

сооружений и объектов энергетики; 

- земельные участки для размещения железнодорожных путей; 

- земельные участки для установления полос отвода железных дорог, за исключением 

земельных участков, переданных в аренду гражданам и юридическим лицам для 

сельскохозяйственного использования, оказания услуг пассажирам, складирования грузов, 

устройства погрузочно-разгрузочных площадок, сооружения прирельсовых складов (за исключением 

складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 

предназначенных для хранения опасных веществ и материалов) и иных целей при условии 

соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами; 

- земельные участки для размещения автомобильных дорог, их конструктивных элементов и 

дорожных сооружений; 

- земельные участки для установления полос отвода автомобильных дорог, за исключением 

земельных участков под объектами дорожного сервиса; 

- земельные участки искусственно созданных внутренних водных путей; 
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- земельные участки береговой полосы; 

- земельные участки для размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов; 

- земельные участки для установления охранных зон с особыми условиями использования 

земельных участков; 

- земельные участки для размещения кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и 

линий радиофикации на трассах кабельных и воздушных линий связи и радиофикации; 

- земельные участки для размещения подземных кабельных и воздушных линий связи и 

радиофикации; 

- земельные участки для размещения наземных и подземных необслуживаемых 

усилительных пунктов на кабельных линиях связи; 

- земельные участки для размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой 

связи [4]. 

Согласно методике 2003 года удельные показатели кадастровой стоимости земельных 

участков, отнесенных к четвертой группе, рассчитываются исходя из значений удельных показателей 

кадастровой стоимости земельных участков категории и (или) вида использования, граничащих с 

указанными земельными участками. Удельный показатель кадастровой стоимости соответствует 

кадастровой стоимости одного квадратного метра. Кадастровая стоимость земельных участков, 

отнесенных к четвертой группе, определяется путем умножения удельных показателей кадастровой 

стоимости указанных земельных участков на их площадь [6]. 

По методике 2003 определение кадастровой стоимости земельных участков под линейными 

объектами осуществляется в независимости их ценообразующих факторов и характеристик, а зависит 

от граничащих земельных участков. 

Вторыми методическими указаниями по государственной кадастровой оценки объектов 

недвижимости, не исключающими определение кадастровой стоимости земельных участков под 

линейными объектами, являлись методические указания, утвержденные Приказом министерства 

экономического развития Российской Федерации № 358 от 7 июня 2016 года. Данные методические 

указания определяли правила установления кадастровой стоимости объектов недвижимости, за 

исключением земельных участков, не предназначенных для градостроительной деятельности, в 

частности, земель, покрытых поверхностными водными объектами, расположенных за пределами 

населенных пунктов лесных участков, земель сельскохозяйственных угодий и особо охраняемых 

природных территорий. Учитывая, что в исключение из методических указаний не попали земли 

промышленности и иного специального назначения..., в составе которых находятся земельные 

участки под линейными объектами, теоретически данная методика могла применяться для 

определения кадастровой стоимости указанных объектов [7]. 

Вместе с тем в 2016 году на территории Российской Федерации полным ходом шла реформа 

государственной кадастровой оценки, регламентированная Федеральным законом №237-ФЗ от 3 

июля 2016 «О государственной кадастровой оценке». Закон устанавливал сроки, порядок и правила 

проведения государственной кадастровой оценки на территории Российской Федерации, а также 

устанавливал исполнителя данных работ на территории субъектов Российской Федерации в лице 

бюджетных учреждений, созданных в каждом субъекте [8]. 

По истечению четырнадцати лет в рамках глобальных изменений в 2017 году приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 226 утверждены 

методические указания о государственной кадастровой оценке. Необходимо отметить, что это первые 

методические указания о государственной кадастровой оценке, определяющие правила установления 

кадастровой стоимости объектов недвижимости: земельных участков и иных объектов 

недвижимости, в том числе объектов капитального строительства (ОКС) (зданий, сооружений, 

объектов незавершенного строительства (ОНС), помещений, машино-мест, единых недвижимых 

комплексов (ЕНК), расположенных на территории Российской Федерации. Методические указания 

устанавливают разделение земельных участков на четырнадцать сегментов и разделение объектов 

капитального строительства на десять групп. 

Определение кадастровой стоимости, согласно данной методике, предполагает расчет 

наиболее вероятной цены объекта недвижимости, по которой он может быть приобретен, исходя из 

возможности продолжения фактического вида его использования независимо от ограничений на 

распоряжение этим объектом недвижимости. При этом расчет кадастровой стоимости земельных 

участков под линейными объектами осуществляется с использованием значений УПКС земельных 

участков, граничащих с указанными земельными участками. УПКС оцениваемого земельного участка 
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определяется как средневзвешенное значение УПКС граничащих земельных участков исходя из 

протяженности общей границы соседних земельных участков с оцениваемым земельным участком. 

Кадастровая стоимость земельных участков определяется путем умножения УПКС земельных 

участков на их площадь [9]. 

В методических указаниях, разработанных и утвержденных в 2017 и 2021 годах,  подход к 

определению кадастровой стоимости земельных участков под линейными объектами не изменился. 

Определение кадастровой стоимости осуществляется исходя из граничащих участков, и предполагает 

расчет средневзвешенного значения УПКС граничащих земельных участков исходя из 

протяженности общей границы. Реализация данного метода возможна только при 100 % 

цифровизации территории. 

В настоящее время на территории Российской Федерации действуют Методические 

указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные Приказом Росреестра от 04.08.2021 

№ П/0336. В методических указаниях отражено, что кадастровая стоимость объекта недвижимости 

определяется для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе 

для налогообложения, на основе рыночной информации и иной информации, связанной с 

экономическими характеристиками использования объекта недвижимости, без учета имущественных 

прав на данный объект, кроме права собственности. 

Определение кадастровой стоимости предполагает расчет вероятной суммы типичных для 

рынка затрат, необходимых для приобретения объекта недвижимости на открытом и конкурентном 

рынке. При этом, определение кадастровой стоимости земельных участков под линейными 

объектами (с кодами расчета видов использования: 03:011; 06:074; 06:080; 07:010; 07:015; 07:020; 

07:030; 07:050; 10:012; 12:001), как и в предыдущих методиках, осуществляется с использованием 

значений УПКС земельных участков, граничащих с указанными земельными участками. УПКС 

оцениваемого земельного участка определяется как средневзвешенное значение УПКС граничащих 

земельных участков исходя из протяженности общей границы смежных земельных участков с 

оцениваемым земельным участком. Кадастровая стоимость земельных участков определяется путем 

умножения УПКС земельных участков на их площадь [10]. 

Необходимость усовершенствования существующего подхода обусловлено следующими 

факторами: графическая информация об указанных объектах недвижимости предоставлена 

ограничено. В рамках государственной кадастровой оценки в 2022 г. в Красноярском крае количество 

участков, занятых линейными объектами, составляло 67170 объектов, из них 

- у 26801 объекта (40%) есть графическая информация о местоположении; 

- у 919 объектов (1,7%) есть информация об общих границах с протяженностью, равной 

100% периметра; 

- у 1879 объектов (2,8%) есть информация об общих границах с протяженностью, 

равной от 75% до 100% периметра. 

Существующий метод так же не решает проблему определения кадастровой стоимости 

земельных участков, занятых линейными объектами, в случае, когда граничащие с ними земельные 

участки сами являются участками под линейными объектами. 

Графическая информация о земельных участках, занятых линейными объектами, 

расположенными на территории двух и более кадастровых округов, представлена в местной системе 

координат, установленной для условного кадастрового района.  При этом графическая информация о 

земельных участках, граничащих с линейными объектами, представлена в системах координат, 

установленных для их кадастровых районов, что приводит к невозможности достоверного 

установления наличия у них общих границ. В Красноярском крае государственный кадастр 

недвижимости ведется в 11 местных системах координат. 

В заключение необходимо сделать вывод, что за более чем двадцатилетний период подходы 

к оценке земельных участков под линейными объектами кардинально не менялись и всегда 

основывались на кадастровой стоимости окружающих объектов недвижимости без учета 

характеристик и ценообразующих факторов оцениваемых объектов[1]. Для определения кадастровой 

стоимости линейных объектов  необходима корректировка существующих методик на основе полной 

цифровизации территории. 
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Аннотация. Тема исследования посвящена сравнительному анализу территориальных зон 

населенных пунктов Европейской части России и Центральной Сибири в контексте применения ПЗЗ. 

Актуальность обусловлена необходимостью совершенствования механизмов территориального 

планирования и управления земельными ресурсами с учетом региональных различий. Новизна 

исследования заключается в комплексном подходе к зонированию, учитывающем климатические, 

природные и инфраструктурные особенности. В рамках исследования анализируются подходы к 

распределению земель под различные виды использования (жилая, промышленная, рекреационная 

зоны и др.) и регулированию земельных отношений. Результаты исследования позволят определить 

ключевые проблемы и перспективы развития территориального планирования в условиях разных 

регионов России. 

Ключевые слова: территориальные зоны, правила землепользования и застройки, Вельск, Боготол, 
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Abstract. The topic of the research is devoted to a comparative analysis of territorial zones of settlements in 

the European part of Russia and Central Siberia in the context of the application of land use and development 

regulations. The relevance is due to the need to improve the mechanisms of territorial planning and land 

management, taking into account regional differences. The novelty of the study lies in the integrated 

approach to zoning, taking into account climatic, natural and infrastructural features. The study analyzes 

approaches to the distribution of land for various types of use (residential, industrial, recreational zones, etc.) 

and the regulation of land relations. The results of the study will help to identify key problems and prospects 

for the development of territorial planning in different regions of Russia. 
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Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости является одной из ключевых 

задач в условиях современного развития городов и регионов. Рост урбанизации, увеличение 

населения, экологические вызовы и необходимость устойчивого развития ставят перед обществом и 

государством сложные вопросы, связанные с эффективным использованием земельных участков и 

недвижимости.  

Среди основных проблем можно выделить: 

1. Неравномерное распределение земельных ресурсов 

2. Экологические ограничения 

3. Юридические и административные барьеры 

4. Конфликты интересов 
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Для решения этих проблем важную роль играют правила землепользования и застройки 

(ПЗЗ), которые устанавливают правовые основы использования территорий и регулируют процессы 

строительства и развития [1]. 

Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) представляют собой ключевой документ 

территориального планирования, который структурирует: 

 - Разделение территории на типы зон: жилые, деловые, производственные, отдыха и иные 

функциональные зоны.  

- Разрешения на использование земель, определяющие, какие объекты (жилые дома, торговые 

центры, промышленные объекты и т.п.) могут быть возведены на конкретных участках. 

 - Стандарты застройки, включающие этажность, плотность застройки, нормы отступов от 

границ участков и другие строительные требования.  

- Специальные ограничения на использование территорий, например: запреты на 

строительство в охраняемых, санитарных или иных особых зонах. 

ПЗЗ разрабатываются с учетом стратегий социально-экономического развития регионов, 

экологических требований и интересов местных сообществ. Они призваны обеспечить баланс между 

интересами застройщиков, государства и населения, а также способствовать устойчивому развитию 

территорий. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации – Основной документ, регулирующий 

разработку и принятие ПЗЗ (статьи 30–32 ГрК РФ). ПЗЗ, являясь ключевым нормативным 

документом на местном уровне, регламентируют порядок использования земель и территорий в 

пределах муниципалитетов, при этом подчиняясь общегосударственному законодательству.  

Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) являются важным инструментом регулирования 

территориального развития, однако их содержание и подходы к реализации могут значительно 

отличаться в зависимости от региона. Рассмотрим особенности ПЗЗ в Европейской части России, а 

именно в Архангельской области на примере городского поселения «Вельское», которое является 

моим родным поселением, и схожим с ним по определенным критериям (схожее количество 

населения, дорожное оснащение в плане автодороги и железной дороги) города Боготол 

Красноярского края в Центральной Сибири.  

Вельск, находящийся в южной части Архангельской области России, расположен в 510 

километрах от областного центра, и является административным центром Вельского муниципального 

района. Городской округ включает в себя сам Вельск, а также несколько близлежащих деревень – 

Дюковскую и Плесковскую, а также железнодорожную станцию Вага. Через территорию города 

простирается федеральная автодорога М8 «Холмогоры», соединяющая Москву, Вологду и 

Архангельск. От Вельска, через связующую его с городом Долматово дорогу, начинается автодорога 

Р2, обеспечивающая транспортное сообщение с Карелией. Общая площадь Вельска составляет 26,5 

квадратных километров, а численность его населения достигает 21 406 человек. Координаты 

географического положения – 61°04'12'' северной широты и 42°05'53'' восточной долготы (см. 

Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1- Карта города Вельск Архангельской области  
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ПЗЗ городского поселения «Вельское» [2] представляет собой документ, который содержит 

градостроительные регламенты, порядок применения правил и внесения в них изменений на 160 

страницах, сведенных в 7 глав. А также содержит карту градостроительного зонирования (Рисунок 

2). 

 

 
 

Рисунок 2- Карта правил землепользования и застройки муниципального образования 

«Вельское» 

 

Боготол – значимый населенный пункт в Красноярском крае России, выполняющий функции 

административного центра Боготольского района и располагающий одноименной станцией на 

Красноярской железной дороге. Город стратегически расположен на Транссибе, в 252 километрах к 

западу от Красноярска, и обладает статусом крупного железнодорожного узла, что определяет его как 

город краевого подчинения и районный центр. Основными транспортными артериями для 

автомобильного сообщения служат федеральная трасса «Сибирь» (Р255) и региональная дорога 

«Боготол–Тюхтет». Площадь города составляет 60,91 км². Население Боготола- 21 360 человек. 

Географические координаты равны: 56°12′00″ с. ш. 89°31′00″ в. д. (Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3- Карта города Боготол Красноярского края 

 

ПЗЗ Боготола [3] – это комплексный документ, содержащий следующие ключевые элементы: 

- алгоритм использования и процедуру внесения поправок в действующие Градостроительные 

Правила;  

- детальные градостроительные регламенты; 

- карту зонирования территории (рисунок 4).  

https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB#/maplink/1
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Рисунок 4- Карта правил землепользования и застройки городского округа Боготол 

 

Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) всех регионов России схожи по своей 

структуре, целям и принципам разработки, поскольку они регулируются единым законодательством – 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (ГрК РФ). Однако они могут отличаться в 

зависимости от специфики региона.  

Рассмотрим территориальные зоны обоих населенных пунктов и выявим их отличия (Таблица 

1). 

 

Таблица 1- Сравнение территориальных зон г. Вельск и г. Боготол 

 

Функциональн

ые зоны 
Соответствие тер. зон 

Территориальные зоны 

городского поселения 

«Вельское» 

Территориальные зоны города 

Боготол 

Жилые зоны 

Полностью совпадающие -Зона индивидуальной жилой застройки 

Совпадающие по задачам и 

требованиям, но 

отличающиеся по 

формулировке (по сути) 

-Зона малоэтажной 

многоквартирной 

застройки 

Зона малоэтажной жилой 

застройки 

 

Зона среднеэтажной 

многоквартирной 

застройки 

Зона среднеэтажной жилой 

застройки 

 

Не совпадающие 
+Зона личного подсобного 

хозяйства 

+Зона садоводческих и 

дачных некоммерческих 

объединений граждан (1-2 

этажа) 

Общественно-

деловые зоны 

Полностью совпадающие - 

Совпадающие по сути - - 

Не совпадающие 

+Многофункциональная 

общественно-деловая зона 

+Зона 

специализированной 

общественной застройки 

+Административно-деловая 

зона 

+Зона здравоохранения и 

социального обеспечения 

+Учебно-образовательная 

зона 

+Зона объектов физкультуры 

и спорта 

Производствен

ные зоны 

Полностью совпадающие - 

Совпадающие по сути - - 

Не совпадающие 

+Зона промышленных и 

коммунально-складских 

предприятий 

+Зона производственного 

использования 
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Зоны 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур

ы 

Полностью совпадающие 
+Зона инженерной инфраструктуры 

+Зона транспортной инфраструктуры 

Совпадающие по сути - - 

Не совпадающие - +Зона улично-дорожной сети 

Зоны 

сельскохозяйст

венного 

использования 

Полностью совпадающие +Зона сельскохозяйственного использования 

Совпадающие по сути - - 

Не совпадающие 

+Зона, предназначенная 

для ведения сельского 

хозяйства, садоводства и 

огородничества 

+Зона 

сельскохозяйственного 

назначения 

- 

Рекреационные 

зоны 

Полностью совпадающие - 

Совпадающие по сути +Зона отдыха, туризма 
+Зона рекреационного 

назначения 

Не совпадающие 
+Зона зеленых насаждений 

общего пользования 
- 

Зоны 

специального 

назначения 

Полностью совпадающие - 

Совпадающие по сути +Зона кладбищ 
+Зона ритуального 

назначения 

Не совпадающие 
+Зона режимных 

территорий 

+Зона складирования и 

захоронения отходов 

Зоны 

природного 

ландшафта 

Полностью совпадающие - 

Совпадающие по сути - - 

Не совпадающие - 
+Зона защитного озеленения 

+Зона природного ландшафта 

 
Исходя из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что городское поселение «Вельское» 

представляет собой территорию с более низким уровнем урбанизации, где преобладают природные и 
сельскохозяйственные зоны, а Боготол – это типичный город с развитой инфраструктурой, высокой 
плотностью застройки и значительной антропогенной нагрузкой. Эти различия подчеркивают 
разницу в функциональном назначении и градостроительных подходах к развитию данных 
территорий. 

Вывод: Сравнительный анализ территориальных зон городского поселения «Вельское» и 
города Боготол выявил существенные различия в их структуре, что отражает разные уровни 
урбанизации, экономической специализации и градостроительных подходов. Эти различия также 
подчеркивают актуальные проблемы управления земельными ресурсами и объектами недвижимости, 
характерные для современных муниципальных образований. 

 Городское поселение «Вельское» демонстрирует черты, типичные для территорий с низкой 
плотностью застройки и преобладанием природных и сельскохозяйственных зон. Основные 
проблемы здесь связаны с: 

   - Недостаточным развитием инфраструктуры: ограниченный доступ к транспортным, 
социальным и коммунальным услугам может сдерживать экономическое развитие. 

   - Экологической уязвимостью: необходимость сохранения природных ландшафтов и 
сельскохозяйственных угодий требует строгого контроля за использованием земель. 

   - Низкой инвестиционной привлекательностью: отсутствие развитых промышленных и 
деловых зон может ограничивать приток инвестиций в недвижимость и земельные ресурсы. 

Город Боготол, напротив, сталкивается с проблемами, характерными для урбанизированных 
территорий: 

   - Высокая антропогенная нагрузка: интенсивная застройка, промышленная деятельность и 
транспортная инфраструктура создают давление на экологию и требуют внедрения устойчивых 
градостроительных решений. 

   - Дефицит свободных земель: высокая плотность застройки и развитая инфраструктура 
ограничивают возможности для расширения и модернизации городской среды. 

   - Социальное неравенство: неравномерное распределение объектов социальной 
инфраструктуры может приводить к дисбалансу в качестве жизни населения. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается соотношение рационального и иррационального начал 

в познании человека и его картине мира. Проанализированы рациональные и иррациональные 

аспекты познания. Обоснован синкретический подход к постижению мира. Актуализируются идеи П. 

Фейерабенда об ограничении сциентизма как культурной доминанте в методологии науки, а также 

идеи Н. Бердяева о необходимости синтеза интеллекта и душевного опыта ради достижения 

гармонии в понимании целостности мира и человека. 
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Abstract. This article examines the relationship between rational and irrational principles in human 

cognition and his picture of the world. The rational and irrational aspects of cognition are analyzed. A 

syncretic approach to understanding the world is substantiated. The ideas of P. Feyerabend on the limitation 

of scientism as a cultural dominant in the methodology of science, as well as the ideas of N. Berdyaev on the 

need to synthesize intelligence and spiritual experience in order to achieve harmony in understanding the 

integrity of the world and man, are actualized. 
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Соотношение рационального и иррационального начал в познании и в жизни человека 

является одной из наиболее значимых проблем философского знания, начиная с Античности и до 

наших дней. Как в исторической и общественной динамике, так и в отношении человека к миру 

наблюдается чередование фаз: от рациональной до эмоционально-иррациональной. Однако только их 

синтез способен привести к гармонии в восприятии человеком реальности. Этот симбиоз 

представляет собой взаимодополняющую систему мировосприятия человека и характерен для 

развития человеческого сообщества и его сознания [4]. 

Для начала определим, чем являются рациональные и иррациональные начала в природе 

человека?  Рационализм – это логические, рассудочные, интеллектуальные способы познания мира. 

Рационализм, прежде всего, препарирует реальность и анализирует ее отдельные компоненты. 

Поэтому рационализм выглядит как разделение духовного целого на отдельные элементы интеллекта 

и, тем самым, приводит к утрате целостной картины мира. Отделенный от контекста разум 
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оказывается неспособен охватить глубину существующего бытия, поскольку сущность последнего 

остается за пределами строгой логики и рассудка [1]. 

Иррациональные аспекты познания – это эмоции, интуиция, творческое мышление, 

воображение – все это формирует не только индивидуальную уникальность личности, но и является 

фундаментом для всех актов сознания и познания, потому что именно иррациональные акты нашего 

мышления позволяют держать картину восприятия в целостности. Без иррациональных начал не 

только познание, но и развитие человечества теряет смысл: отрицание иррационального равносильно 

отказу от самого процесса творения, что ведет к деградации цивилизации в целом. 

Это же можно сказать и о наших представлениях о динамике самого мира. В отсутствие 

иррациональной составляющей мир был бы лишь безжизненной материей, лишенный движения и 

динамики существования. Следовательно, наличие рационального и иррационального элементов 

является неотъемлемой характеристикой любого явления в живой реальности – условие их 

совместного присутствия служит основанием для самого бытия мира. 

Рациональное начало наиболее в чистом виде представлено в научном познании; другими 

словами, наука из всех форм мировоззрения является самой рационально устроенной. И в этом плане 

наиболее явной противоположностью науке является мистика. Однако, научное и мистическое 

восприятие мира несмотря на то, что представляют собой противоположные начало в жизни 

человека, тем не менее, дополняют друг друга: логический анализ и интуитивное прозрение – две 

стороны одной медали, два аспекта одного процесса. Современный физик, например, ориентируется 

преимущественно на строгую рациональность, тогда как мистик опирается исключительно на 

глубокое интуитивное восприятие реальности. 

Эти два подхода не просто различаются в методах толкования явлений природы; их отличие 

фундаментально затрагивает саму суть понимания мира. И, несмотря на это, они демонстрируют 

взаимодополняющий характер: ни один из них не способен полностью заменить другой, поскольку 

каждый привносит уникальный вклад в общую картину мира [1]. 

Мистическое восприятие открывает глубинные слои сущего, недоступные одному лишь 

рациональному анализу. Наука же, с ее строгими методами и достижениями, неотъемлема для 

современной жизни человека, обеспечивая практическую основу существования. 

Таким образом, оптимальным путем к полноценному пониманию мира является синтез 

мистического интуитивного восприятия с научным рационализмом. Это объединение не только 

расширяет горизонты познания, но и обогащает его качественно новым измерением, где логика 

укрепляется присутствием «живого начала» – мистической составляющей. 

Настоящее глубокое понимание жизни и сути мира возникает из синтеза практического 

опыта, логического мышления и озарений, свойственных мистицизму. В этой триаде 

взаимодополняющих элементов рациональность не только сохраняется, но обогащается 

присутствием интуитивной составляющей: это придает знанию многогранность и всестороннее 

развитие [1,4]. 

В трудах современного философа науки, К.П. Фейерабенда, представление науки как 

исключительной культурной доминанты (сциентизма) подвергается радикальному пересмотру и, по 

сути, самоопровержению. Автор демонстрирует: научное познание неотделимо от множества 

иррациональных элементов. Хотя наука стремится к идеалу строгой методологии, в исторической 

реальности эти принципы систематически нарушаются. В своей работе «Против метода» Фейерабенд 

детально разбирает когда-то случившийся конфликт Галилео Галилея с кардиналом Беллармином 

вокруг птолемеевской и гелиоцентрической астрономических систем. Несмотря на то, что теория 

Коперника в ту эпоху была слабее обоснована по сравнению со старыми представлениями (включая 

использование впоследствии опровергнутых вспомогательных теорий), именно Галилей одержал 

победу. Это стало возможным благодаря ассоциациям его идей с прогрессивными социальными 

движениями, направленными на освобождение науки от церковного контроля. Значимой оказалась 

даже языковая составляющая: использование итальянского языка вместо традиционной латыни 

символизировало стремление к обновлению против средневековых догматических тенденций. 

По словам Фейерабенда, Галилей демонстрировал радикальный отход от общепринятых 

научных правил: предлагая гипотезы, которые находились в открытой контрадикции с 

утвержденными в традиции теориями, тем самым стимулируя прогресс науки через нарушение 
установленных норм. Без подобного непокорства инновации и прорывные идеи оставались бы, 

недостижимы, что Галилей и сделал [2].  
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В самом сердце научного познания таится парадокс: каждая теория, несмотря на свою строгую 

структуру, опирается на неуниверсальные допущения – необоснованные предпосылки и неполное 

соответствие известным фактам. Это неизбежно приводит к тому, что идеал «идеального» научного 

метода в реальности постоянно подвергается сомнению. 

Фейерабенд выдвигает принцип «anything goes» («все допустимо») как ключевой для понимания 

динамики научных открытий. Этот подход признает, что нарушение собственных принципов не только 

неизбежно, но и является двигателем прогресса. Таким образом, в процессе познания особое место 

занимают такие «нематериальные» факторы, как воображение, фантазия и эмоции; причем, среди них 

интуиция (непосредственное озарение) играет решающую роль. Она позволяет прорываться к истинам 

напрямую, минуя традиционную логику и доказательства [2]. 

Кроме того, научное знание не сводится лишь к рациональному, в его структуре присутствуют 

философские убеждения, религиозные представления, магические элементы; интеллектуальные навыки 

без явного словесного выражения; социально-психологические шаблоны и личные интересы. Эти аспекты, 

не поддающиеся строгой научной формализации, оказывают значительное влияние на развитие науки. 

Примером необходимости сочетания рационального и иррационального начал в научном познании 

может служить такая строгая наука как математика. В современном математическом знании существует 

целое направления философии математики – оно так и называется, «интуитивное» – где признается 

существенная роль интуиции. Представитель интуитивистского течения в философии математики, Брауэр, 

показывает, как благодаря фундаментальным исследованиям Гильберта, Геделя и философским 

изысканиям XX века стал очевидным факт: даже самые формализованные знания в математике (а уж тем 

более естественные и гуманитарные науки) не обходятся без внерационального познания. Это 

подразумевает неизбежную роль интуиции, веры, эстетического восприятия и озарений для научного 

мышления. 

Среди философов и антропологов XX века есть различные изыскания, например, М.Элиаде, 

Р.Отто, Ж.Деррида и многих других исследователей, которые выявили глубинные связи между 

религиозным сознанием, интуицией и знанием в контексте сакрального опыта. Религиозная вера здесь не 

просто дополняет рациональность; она становится ключевым элементом сложного синтеза 

познавательного процесса. 

Вообще, в научном развитии вера как элемент психологии человека играет очень важную роль и 

выступает как психологическая уверенность, основанная на принципиальной открытости всех знаний. Это 

в данном случае «нерелигиозная» вера служит основой для доверия к содержанию идей в науке и 

повседневности. Немецкий философов XIX века, Артур Шопенгауэр, например, подчеркивал 

интуитивную (мистическую) природу прозрения, которое через художественное выражение передается 

гениальными личностями, в том числе и ученым. 

Философские размышления конца XX века все чаще акцентируют необходимость сочетания 

рационального и иррационального в научном познании. Вера здесь сравнивается с правой рукой, без 

которой левая становится менее эффективной; различие структур человеческого восприятия объясняет это 

взаимодействие, как в науке, так и в религии [3]. 

В сфере науки человек выступает как «чистый интеллект», где моральные принципы (совесть), 

духовная убежденность (вера) и искренняя порядочность служат лишь опорой для рационального разума 

исследователя, а не его центральными двигателями. 

В качестве мироотношения, которое позиционирует себя как связующее звено между 

разноплановыми подходами к восприятию реальности, преодолевая как однобоко рационалистические 

взгляды, так и крайности иррационального мировосприятия может выступать религиозно-философские 

взгляды русских философов. 

Русский философ Серебряного века, Н.А. Бердяев, подчеркнул: в религиозно-духовной жизни ум 

становится «инструментом» сердца, где знание и вера существуют как взаимодополняющие элементы 

единого глубинного пространства сознания, не исключая друг друга и не заменяя полностью. 

В современности наблюдается возросший интерес к изучению ирреальных аспектов бытия – тех 

областей, которые ускользают от логического анализа и научной объективации. Считается, что именно 

эти «непостижимые» пласты человеческой души порождают глубину восприятия мира, рождая новые 

идеи и творческие импульсы. 

Следовательно, рациональное мышление (логика) неотделимо от эмоциональной составляющей 

человека – его чувств и интуиций. Мировоззрение индивида включает мироощущение как сферу 

непосредственного переживания реальности через непосредственное восприятие, где бессознательные 

психические процессы играют ключевую роль в творчестве, выходя за рамки рационального. 

Переплетение рациональных и нерациональных элементов (включая внерациональное) является 

основой процесса познания: мышление тесно связано как с чувственным восприятием, так и с более 
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глубокими, трансцендентальными формами осознания. Таким образом, гармоничное сочетание 

рационального, нерационального и внерационального в жизни человека определяет его полноценное 

понимание мира: это синтез интеллекта с душевным опытом необходим для целостного восприятия 

реальности. В профессиональной деятельности личности данная интеграция находит свое выражение, 

обогащая практику и способствуя трансформации окружающего пространства через осознанное 

взаимодействие всех его аспектов [4]. 
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В послевоенные годы торговля активно развивалась, что способствовало росту объемов 

товарооборота и формированию новых потребительских привычек населения. Тема товарной 

структуры и запасов товарооборота представляет собой значимый аспект для понимания социально-

экономического развития региона в этот исторический период. В статье мы сконцентрируем свое 

внимание на товарной структуре и запасах продовольственных товаров в Красноярском крае в 1959 г. 

1959 г. стал переломным моментом для Красноярского края, когда начался урбанизационный 

переход, ознаменованный изменением демографической структуры. На 15 января того года 49,5% 

населения региона стали городскими жителями, в то время как доля сельского населения составила 

50,5% [2, c. 40]. В это же время происходит ежегодное увеличение розничного товарооборота 

государственной и кооперативной торговли, который можно проследить на таблице 1. Рост был в 

целом по стране и по РСФСР. Но сравнивая темпы прироста, мы можем наблюдать, что 

Красноярский край в этот период отличается динамикой роста объема товарооборота, даже по 

сравнению с Восточно-Сибирским регионом и РСФСР в целом. Этот процесс не только изменил 

соотношение городского и сельского жилья, но и должен был повлиять на потребительские 

предпочтения и спрос на различные товары. Увеличение городской аудитории обозначает не только 

рост численности потребителей, но и трансформацию их потребностей, что создает необходимость 

адаптации товарной структуры и формирования достаточных запасов для удовлетворения спроса. 

Понимание этих изменений способствует раскрытию динамики товарного оборота в регионе.  

 

Таблица 1. Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли 

(с общественным питанием) по Красноярскому краю, Восточно-Сибирскому региону и РСФСР 

в целом (млн рублей) [3, c. 443-444]. 

 
Административно-

территориальная единица 
1950 1958 1960 

Темпы роста по отношению к 

предыдущему периоду 

Красноярский край 462,5 919,0 1105,4 198,7% и 120,3% 

Восточно-Сибирский 

регион 
1225,9 2293,7 2693,0 187,1% и 117,4% 

РСФСР 23660,8 42440,3 48722,0 179,4% и 114,8% 

 

На момент 1959 г. товарооборот по краю увеличился на 19,6% за последние 2 года, в том 

числе в городе Красноярске на 27%. Развитию подверглась и розничная торговая сеть, за тот же 

промежуток времени она возросла на 506 единиц, в том числе магазинов на 195 единиц [1, л. 83]. 

Мы можем обратить внимание на распределение товарных запасов на начало 1959 г. по 

торгующим организациям (рисунок 1), обратив внимание, что подавляющее большинство 

сконцентрировано в рамках государственной торговли, а именно в рамках Орсов и продснабов. 

Прочие организации у нас представлены настолько незначительным количеством, что на круговой 

диаграмме даже не проявляется. 

 

 
 

Рисунок 1 – Товарные запасы в розничной торговле на начало 1959 г. (в тыс.  руб.)  
[1, л. 9, 9об].  
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Если говорить непосредственно о товарной структуре (рисунок 2), то выведем из диаграммы 

две категории продовольственных товаров: хлеб и хлебобулочные изделия (598 186 тыс. руб.) и 

алкогольные напитки (1 522 898 тыс. руб.; из них 1 083 107 – это водка и ликероводочные изделия).  

 

 
 

Рисунок 2 – Товарная структура розничного товарооборота продовольственными 

товарами за 1959 г. (в тыс. руб.) [1, л. 12]. 

 

Это две самые большие объему категории, из-за которых диаграмма становится менее 

наглядной. По остальным категориям. Мы наблюдаем преобладание сахара, кондитерских изделий, 

мяса и птицы; с упоминанием еще трех категорий: масла животного, молока и молочных продуктов, 

и муки. В самом низу таблицы находятся товары, которые имеют низкую стоимость, либо продукты, 

которыми можно обеспечить себя с помощью ЛПХ; либо те, чья значительная часть потребляется в 

рамках общественного питания, которое здесь не учитывается. Так, например, обстоит ситуация с 

яйцами, половина потребления которых приходится на общепит. Более показательная ситуация с 

пивом, потребление которого в рамках розничной торговли оценивается в 1959 г. на 21 237, а в 

предприятиях общественного питания на 79 478. Хотя в данном случае большее значение могло 

сыграть Постановление Совета Министров от 15 декабря 1958 №1365 «Об усилении борьбы с 

пьянством и о наведении порядка в торговле спиртными напитками» несмотря на то, что 

большинство ограничительных положений были посвящены водке. Мог сыграть свою роль пункт по 

возрастанию контроля за расходованием этилового спирта на производственные нужды. Или же тот 

факт, что на крепкие алкогольные напитки в ресторанах вводились ограничения по потреблению, а на 

пиво – нет [4]. 

Если обратить внимание на динамику, то в 1959 г., по сравнению с 1957 г., по линии 

государственной и кооперативной торговли было продано мясопродуктов на 28% больше, молочный 

продуктов на 26,5, сахара на 29,8%, кондитерских изделий на 18,5%, яиц на 89% и т.д. Мы можем 

говорить о позитивной динамике в области потребления, как в связи с увеличением доходов 

населения, роста доступности торговой сети и предприятий общественного питания, так и с развитие 

пищевой промышленности [5, c. 121]. 

Таким образом, видим явное преобладание государственной торговли, с явным 

доминированием Орсов и продснабов. Выделяются две основные категории продовольственных 

товаров по затратам на них денежных средств: хлеб и хлебобулочные изделия, а также алкогольные 

напитки, что делает другие категории менее заметными. Преобладают также сахар, кондитерские 

изделия и мясопродукты. Использование предприятий общественного питания растет, несмотря на 

отстающие темпы прироста сети в целом по краю. Это также может быть связано с особенностями 
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потребления в городской среде, где доступность таких товаров в общественном питании может быть 

выше, чем в рознице. 
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Аннотация. В статье говорится о том, что этика в деятельности современного специалиста помогает 

формировать стандарты поведения, поддерживающие доверие как внутри организаций, так и в 

отношениях с клиентами и обществом. Она служит ориентиром в ситуации моральных дилемм, 

позволяя специалистам принимать ответственные решения, которые учитывают интересы, как 

личного характера, так и общие блага. Кроме того, соблюдение этических норм играет критически 

важную роль в построении здоровых профессиональных отношений и создании положительной 

корпоративной культуры. Этика также важна для личного и профессионального роста специалистов, 

способствуя развитию критического мышления и анализу различных точек зрения. В результате, 

этика не только углубляет профессионализм, но и создает основу для устойчивости и доверия в 

любых деловых взаимодействиях, что является необходимым условием для успешной и 

ответственной деятельности в современном мире. 

Ключевые слова: Этика, современный специалист, нормы, профессиональная деятельность, 

принципы, стандарты, правила  
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Abstract. Ethics in the work of a modern specialist helps to form standards of behavior that maintain trust 

both within organizations and in relationships with clients and society. It serves as a guide in situations of 

moral dilemmas, allowing professionals to make responsible decisions that take into account both personal 

interests and the common good. In addition, compliance with ethical standards plays a critical role in 

building healthy professional relationships and creating a positive corporate culture. Ethics is also important 

for the personal and professional growth of specialists, contributing to the development of critical thinking 

and the analysis of various points of view. As a result, ethics not only deepens professionalism, but also 

creates the basis for stability and trust in any business interactions, which is a prerequisite for successful and 

responsible activities in the modern world. 

Keywords: Ethics, modern specialist, norms, professional activity, principles, standards, rules. 

 

 Современный специалист - это не просто человек, обладающий глубокими познаниями и 

навыками в своей области деятельности. Это личность, которая следует определенным этическим 

нормам и правилам поведения. 

Этика представляет собой систему универсальных моральных и нравственных принципов, 

которые должны соблюдаться каждым человеком для гармоничного существования в обществе и 

эффективного взаимодействия с окружающими. Без этих норм было бы невозможно определить, как 

следует вести себя в социуме и какие действия являются приемлемыми. 

Эти принципы применимы не только к повседневной жизни, но и к профессиональной 

деятельности. В результате возникает понятие профессиональной этики, которая включает в себя как 

этические нормы, так и требования, предъявляемые к специалисту в рамках его профессиональной 

деятельности. 

Люди, которые занимаются различными видами деятельности в соответствии со своей 

специальностью и полученным образованием, следуют общим правилам профессионального 

поведения и этики, несмотря на различия в своей работе. 

В условиях современного мира, характеризующегося возрастающей сложностью и 

взаимосвязанностью общественных процессов, нравственные принципы, такие как взаимопомощь, 

ответственность, честность, доверие и умение работать в команде, приобретают особую значимость. 

Эти моральные ценности становятся фундаментом для успешной социальной активности 

представителей различных профессий, включая инженеров, юристов, предпринимателей, врачей и 

педагогов и др. [1] 

В современном мире этические нормы и правила поведения играют важную роль в работе 

профессионала, поскольку они служат основой для принятия решений и взаимодействия в 

профессиональном сообществе. 

Прежде всего, этика устанавливает стандарты поведения, которые помогают специалистам 

ориентироваться в сложных ситуациях, связанных с моральными дилеммами. Например, в области 

медицины Кодекс врача содержит основные принципы, где прописаны правила взаимодействия 

медицинского работника и пациента. Эти принципы основаны на правилах, установленных 

Гиппократом. Врачи дают клятву и обещают оказывать помощь и служить больным людям. Помимо 

клятвы, медицинским работникам необходимо уважать права пациента, быть честными и полезными. 

Врач должен быть уверен в своих действиях и уметь поддержать пациентов. Ошибка может стоить 

жизни человека и разрушить карьеру врача.  
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Крайне значимо достичь равновесия между соблюдением правовых норм и стремлением к 

справедливости. Юрист обязан быть в курсе прав человека, нести ответственность за защиту клиента и 

действовать в интересах обвинения. Специалист в области права должен строго следовать букве закона и 

помнить о своем долге. Пренебрежение этическими принципами юридической практики может привести к 

печальным последствиям не только для клиента или обвиняемого, но и для самого юриста. Юрист несет 

большую ответственность и обязан соблюдать конфиденциальность информации, а также избегать 

конфликтов. Честность и добросовестность - ключевые качества, которыми должен обладать юрист. 

Специалист в области права не может принуждать к даче правдивых показаний, но он может использовать 

различные методы, чтобы получить необходимую информацию для дела. [3] 

Педагог - это специалист, который устанавливает доверительные связи между людьми. Поэтому 

ему необходимо быть не только квалифицированным профессионалом, но и обладать высоким уровнем 

этической культуры. Педагогическая этика рассматривает моральные убеждения как знания, которые 

становятся стандартом поведения учителя. Это отражает его отношение к обществу, профессии, труду, 

коллегам, ученикам и их родителям. В процессе обучения учитель взаимодействует с учениками, 

формируя отношения, направленные на всестороннее развитие ребенка. Педагог становится образцом для 

подражания. Хотя родители играют ключевую роль в этом процессе, педагог также занимает важное место 

в том, как ребенок познает окружающий мир и его устройство. Для того чтобы установить положительные 

отношения с учениками, учитель должен проявлять такт в общении, избегать оскорблений и унижений. 

Он обязан следовать правилам культурного общения и основываться на этических нормах. Педагог не 

должен предъявлять к ученикам чрезмерные требования или повышать голос. Важно избегать грубой 

лексики и проявлять уважение к личности каждого ученика. Эти принципы составляют основу 

педагогической этики и их соблюдение необходимо для эффективного применения педагогических 

навыков и мастерства в работе. [5] 

Кроме того, этика способствует формированию корпоративной культуры, основанной на 

уважении, честности и ответственности. Применение этических принципов в организации создает среду, в 

которой сотрудники чувствуют себя ценными и безопасными, что повышает их мотивацию и 

продуктивность. Этика также стимулирует инновационное и критическое мышление, поскольку 

специалисты, соблюдающие высокие стандарты морального поведения, чаще рассматривают последствия 

своих действий, что позволяет им находить более устойчивые и социально ответственные решения. 

Современные специалисты сталкиваются с новыми вызовами, такими как вопросы 

конфиденциальности данных, экологической ответственности и социальной справедливости. Этика 

позволяет им анализировать и решать эти проблемы более осознанно, рассматривая не только личные 

интересы, но и интересы общества в целом. Таким образом, этика – это не просто компонент 

профессиональной практики, но и необходимая основа для формирования ответственного и устойчивого 

подхода к работе. 

Этические принципы помогают установить и поддерживать доверительные отношения между 

специалистом и его клиентами, коллегами и обществом в целом. Доброжелательность, честность и 

открытость способствуют созданию положительного имиджа. [2] 

Этика требует от специалистов осознания своей ответственности перед обществом и окружающей 

средой. Это включает в себя не только соблюдение законов, но и стремление к улучшению социального, 

экологического и экономического состояния общества. 

Этика помогает специалистам управлять конфликтами интересов, обеспечивая баланс между 

личными и профессиональными интересами. Это особенно важно в таких областях, как медицина, 

юриспруденция и бизнес, где неправильные решения могут иметь серьезные последствия. [4] 

Таким образом, можно сделать вывод, что этика - это основа работы современного специалиста. 

Она служит основой для определения целей и задач, соблюдения стандартов поведения, развития 

профессиональных навыков, построения доверительных отношений с клиентами и партнерами, а также 

эффективного разрешения конфликтов. Этика помогает сохранить репутацию и имидж, а также 

обеспечить законность и справедливость в работе. Поэтому соблюдение этических норм становится 

обязательным условием для успешной деятельности в современном мире.  

 
Список литературы 

1.Канке, В. А. Современная этика / В.А. Канке. - М.: Омега-Л, 2019. - 400 с. [Электронный ресурс]. 

- URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01003091126. (Дата обращения 04.02.2025). 

2.Мартова, Т. В. Этика деловых отношений / Т.В. Мартова. - М.: Феникс, Экор-Книга, 2020. - 256 

c. [Электронный ресурс]. - URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01002892259?ysclid=m6towuuu8n234926409. 

(Дата обращения 04.02.2025).  

https://search.rsl.ru/ru/record/01003091126
https://search.rsl.ru/ru/record/01002892259?ysclid=m6towuuu8n234926409


Международная научно -практическая конференция молодых ученых  
«Инновационные тенденции развития Российской науки »  

 

96 

3.Одинцова, О.В. Профессиональная этика / О.В. Одинцова. - М.: Академия (Academia), 2021. - 

479 c. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_BIBL_A_010784901/. (Дата обращения 04.02.2025). 

4.Попов, Л. А. Этика. Курс лекций / Л.А. Попов. - М.: Центр, 2018. - 160 c. [Электронный ресурс]. 

- URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01000578875?ysclid=m6tozo6wpr339421968. (Дата обращения 

04.02.2025). 

5.Разин, А. В. Основы этики / А.В. Разин. - М.: Форум, Инфра-М, 2021. - 304 c. [Электронный 

ресурс]. - URL: https://bik.sfu-kras.ru/elib/view?id=LANY-1062390. (Дата обращения 04.02.2025). 

 

 

 

 

УДК 17 

 

СУЩНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ПЕДАГОГА 

 
Гаряева Мария Андреевна, студентка 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А. К. Кортунова Донской ГАУ, 

Новочеркасск, Россия 

garyaeva.2005@mail.ru 

Научный руководитель: Кузьмичева Людмила Николаевна, 
кандидат социологических наук, доцент 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А. К. Кортунова Донской ГАУ, 

Новочеркасск, Россия 

mila.donchenko.74@mail.ru 

 

Аннотация. Профессиональная этика педагога является важным аспектом образования, так как от 

отношений между педагогом, учениками, родителями и коллегами зависит успех образовательного 

процесса. В современных условиях, характеризующихся быстрыми изменениями в обществе, 

технологическим прогрессом и возрастанием социальной ответственности, вопросы этики педагогической 

профессии становятся особенно актуальными. Важно выработать эффективные рекомендации и 

стандарты, которые помогут педагогам справляться с моральными дилеммами и обеспечивать 

справедливое и этичное отношение к обучающимся. Данная статья, подчеркивает, что профессиональная 

этика педагогов имеет решающее значение для создания здоровой образовательной среды и позитивного 

влияния на учеников, что, в свою очередь, способствует устойчивому развитию общества. 
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Abstract. Professional ethics of a teacher is an important aspect of education, as the success of the educational 
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characterised by rapid changes in society, technological progress and increasing social responsibility, the issues of 
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В современном обществе педагоги несут значительную ответственность за подготовку 

учащихся, включающую формирование их интеллектуального потенциала, передачу знаний и 

навыков, а также подготовку к адаптации в социуме. Именно поэтому действительно существенной и 

значимой частью всей профессиональной культуры современного педагога может считаться 

профессиональная этика. [4] 

Профессиональная этика педагога – ключевой элемент образовательного процесса, 

формирующий моральные ценности и нормы поведения обучающихся. Она представляет собой 

систематизированную структуру принципов, норм и правил, регулирующих профессиональную 

деятельность педагогов. Эти принципы и нормы определяют их профессиональные обязанности, 

права и регулируют отношения с учащимися, коллегами и обществом. В условиях быстро 

развивающегося мира, где технологические инновации и процессы глобализации оказывают 

значительное влияние на образовательные системы, роль педагогов выходит за рамки трансляции 

знаний. Сегодня педагоги становятся не просто трансляторами информации, но и активными 

участниками формирования личности учащихся, их мировоззрения, моральных и этических 

установок. 

Этические нормы в педагогике направлены на создание условий для гармоничного развития 

личности учащихся, их социализации и адаптации к меняющимся условиям жизни. Они включают 

уважение к индивидуальности каждого ученика, справедливость и честность в отношениях, 

открытость и эмоциональную поддержку, а также готовность к постоянному профессиональному 

развитию и самосовершенствованию. Эти принципы способствуют формированию у учащихся 

чувства собственного достоинства, ответственности, эмпатии и уважения к другим людям. 

Профессиональная этика педагога тесно переплетается с педагогической деонтологией, 

которая изучает моральные аспекты педагогической деятельности. Деонтология охватывает вопросы 

профессионального долга, ответственности, чести и достоинства педагогов, а также моральные 

дилеммы, возникающие в ходе обучения и воспитания. Эта дисциплина помогает педагогам 

принимать обоснованные решения на основе моральных принципов и норм, что способствует 

улучшению качества образовательного процесса и формированию устойчивых моральных 

ориентиров у учащихся. 

Современные информационные технологии и цифровизация образования предъявляют 

новейшие требования к этике педагогов. С развитием информационных технологий в образовании 

возникают новые этические вызовы. Среди них – защита данных учащихся, обеспечение 

кибербезопасности, а также этичное использование цифровых ресурсов и технологий в учебном 

процессе. Эти вопросы требуют особого внимания и профессионального подхода со стороны 

педагогов. Это требует от педагогов не только базового владения технологиями, но и понимания их 

этических аспектов, а также способности формировать у учащихся ответственное и безопасное 

поведение в цифровой среде. 

Педагогические нормы поведения учителя включают в себя комплекс знаний, навыков и 

личностных качеств, которые необходимы для успешного выполнения профессиональных 

обязанностей. Такой этический кодекс рассматривает основные принципы, такие как уважение к 

личности каждого ученика, стремление к справедливости, честность, открытость и эмоциональная 

поддержка. Эти принципы не только служат фундаментом для профессионального общения, но и 

помогают создать безопасную и эффективную образовательную атмосферу, в которой ученики могут 

развиваться как личности. Кроме того, в контексте развития информационных технологий и 

изменений в образовательных стратегиях, педагогическая этика требует адаптации к новым реалиям. 

Педагогам необходимо обладать критическим мышлением и готовностью к эмоциональной и 

культурной эмпатии, что подчеркивает важность формирования этического сознания в рамках 

образовательной подготовки.  

Таким образом, исследование сущности профессиональной этики педагога представляет 

собой актуальную задачу, которая требует глубокого анализа, как теоретических основ, так и 

практических аспектов. Понимание и соблюдение этических норм в образовании являются 

ключевыми факторами, способствующими эффективному преподаванию и воспитанию, что в свою 

очередь влияет на формирование социального капитала и культурной идентичности общества в 

целом. В современном обществе этические нормы поведения учителя играют ключевую роль. 

Педагог, обладающий высокими моральными качествами, способен эффективно решать сложные 

задачи, возникающие в результате образовательных реформ и трансформаций. Такой учитель 

становится примером для подражания, и его поведение служит основой для формирования 
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нравственных ориентиров у учеников. Так, соответственно, культура и нравственность и делают, в 

целом, педагога личностью [1]. 

Педагогическая этика исследует моральные нормы и принципы, определяющие 

профессиональную деятельность учителей. Она анализирует, как универсальные этические нормы 

адаптируются в образовательной среде и как это воздействует на взаимоотношения между 

педагогами, учащимися и другими участниками учебного процесса. В центре внимания 

педагогической этики находятся такие аспекты, как принятие решений, оценка поведения, 

урегулирование конфликтов и взаимодействие с родителями. Эта дисциплина также изучает вопросы 

справедливости, честности, уважения личности и профессиональной ответственности в рамках 

образовательной деятельности. Особое внимание уделяется вопросам конфиденциальности, доверия 

и эмоциональной поддержки, которые играют ключевую роль в образовательном процессе.  

Важным аспектом педагогической этики является изучение этических дилемм, с которыми 

педагоги сталкиваются в своей работе. Эти проблемы возникают из-за противоречий между 

различными моральными ценностями, например, между стремлением к беспристрастности и 

необходимостью эмоциональной поддержки учеников. 

Педагогическая этика также рассматривает вопросы профессиональной ответственности и 

самосовершенствования учителей. Она подчеркивает важность постоянного профессионального 

развития, критического мышления и рефлексии для обеспечения высокого уровня морального 

поведения и эффективности деятельности педагога. 

Это набор определенных правил, таких как манеры общения и поведения, которые 

складываются в образовательной среде тех, кто профессионально занимается преподаванием и 

воспитанием. [3] Изучение педагогической деятельности подразумевает акцент на еще одной ее 

характеристике - асимметрии в отношениях между педагогом и учениками, которая проявляется в 

зависимости учащихся от учителя. Эта зависимость является отражением субъектности различных 

профессиональных отношений, где наблюдается неравенство между сторонами взаимодействия. 

Однако в контексте педагогической этики важно отметить, что уровень профессионализма, 

культурные нормы, моральные ценности и идеалы, а также порядочность, доброта и другие 

человеческие качества одного учителя (их наличие или отсутствие) оказывают значительное влияние 

на характер, судьбы и даже жизни сотен и тысяч детей. И поэтому объективное присутствие 

зависимости налагает на педагога дополнительную ответственность за результаты своего труда. [2] 

Как упоминалось ранее, педагогическая этика сталкивается с определенными задачами, для 

которых требуется найти решения. Эти задачи можно разделить 3 пункта: прикладные, практические 

и теоретические.  

Главная теоретическая задача - изучение структуры и процесса формирования нравственных 

потребностей у учителей. Эти потребности влияют на развитие духовных и материальных 

потребностей учащихся. Духовное развитие личности во многом происходит в школьной среде, и 

ошибки педагогов могут привести к проблемам в этом процессе. Профессиональная этика учителя 

должна исследовать причины этих ошибок и находить пути их устранения, что является ее 

практической задачей. 

Теоретико-практический аспект педагогической этики включает в себя исследование 

состояния общественной морали и нравственных убеждений учителей. Это необходимо для 

выявления факторов, способствующих развитию их высокой моральности, а также для определения 

препятствий на этом пути. Кроме того, этика педагогической деятельности изучает взаимосвязь 

между нравственным опытом родителей и формированием у детей потребительского отношения к 

жизни. Также рассматривается влияние нравственного опыта учителей и их активности на развитие 

идеалов у детей. Анализ педагогической этики проводится с учетом ее направленности. Дети очень 

чутко реагируют на то, насколько правильно и гуманно учитель относится к ним, их родителям и 

коллегам. К сожалению, нередко такие отношения складываются неправильно. Педагогический такт 

направлен на исправление этих ошибок и улучшение взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса. 

Одной из ключевых задач педагогической этики является определение тех нравственных 

качеств, которые необходимы педагогу для работы с людьми различных возрастных групп. Это 

включает воспитателей детских садов, учителей начальных и старших классов, преподавателей, 

директоров и других специалистов.  
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Кроме того, педагогическая этика изучает взаимосвязь между нравственным опытом 

родителей и формированием у детей потребительского отношения к жизни. Также рассматривается 

влияние нравственного опыта учителей и их активности на развитие идеалов у детей. Анализ 

педагогической этики проводится с учетом ее направленности. Дети очень чутко реагируют на то, 

насколько правильно и гуманно учитель относится к ним, их родителям и коллегам. К сожалению, 

нередко такие отношения складываются неправильно. Педагогический такт направлен на 

исправление этих ошибок и улучшение взаимодействия между учениками, учителями и родителями. 

Безусловно, в педагогической этике существуют и свои сложности. По мнению авторов, 

главной из них является формирование педагогического авторитета. Важно, чтобы между педагогом 

и учеником существовало взаимное уважение, иначе попытки обучить ученика окажутся 

безрезультатными. Еще одной значимой проблемой является вопрос моральной ответственности. 

Учителям необходимо принимать решения, которые могут существенно повлиять на жизнь и 

развитие их учеников. Неправильные действия или неэтичное поведение могут иметь негативные 

последствия, как для детей, так и для всего образовательного процесса. Важно, чтобы педагоги 

осознавали свою ответственность за формирование моральных ориентиров и ценностей у своих 

учеников.  

Также существует распространенная проблема личных границ в профессиональной 

деятельности учителя. Педагогом необходимо четко осознавать и устанавливать границы в 

взаимоотношениях с учениками и их семьями. Слишком близкие отношения или недостаток 

профессионального дистанцирования могут привести к путанице и недопониманию, что, в свою 

очередь, может негативно сказаться на качестве образования и эмоциональном состоянии учеников. 

Значение соблюдения границ и профессиональных норм в педагогике невозможно переоценить, так 

как это отражает уважение к личности и индивидуальности каждого участника образовательного 

процесса.  

Подводя итоги, можно подвести итог, что сущность педагогической этики заключается в ее 

способности формировать нравственные нормы и ценности, которые регулируют профессиональное 

поведение педагогов и влияют на образовательный процесс. Она охватывает этические принципы, 

касающиеся взаимоотношений между всеми участниками образовательного процесса: педагогами, 

учениками, родителями, администрацией и обществом в целом. Педагогическая этика опирается на 

систему моральных норм и ценностей, которые являются основой для принятия решений в 

образовательной практике. Эти нормы помогают педагогам определять, что правильно, а что 

неправильно в их взаимодействии с учениками и другими участниками процесса. Еще она включает в 

себя такие ценности как, уважение к личности и достоинству каждого ученика, а также к коллегам и 

родителям, объективное и беспристрастное отношение ко всем ученикам, готовность нести 

ответственность за свои действия и их последствия. 
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экологический, социальный, этический подходы в сфере землеустройства.  

Ключевые слова: землеустройство, философский подход, методы, экологический подход, 

социальный подход, этический подход.  

 

PHILOSOPHICAL APPROACHES IN THE FIELD OF LAND MANAGEMENT 

 

Ivanov Danil Sergeevich, student 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

idsKR124@gmail.com 

Scientific supervisor: Barmashova Tatyana Ivanovna, Doctor of philosophical Sciences, Professor 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

tatibar910@mail.ru 

 

Abstract. The article presents materials related to the philosophical foundations of land management. The 
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Землеустройство, как область знаний и практической деятельности, играет ключевую роль в 

управлении земельными ресурсами, обеспечивая рациональное использование и охрану земель. 

Именно философия, выполняя методологическую функцию, вооружает абсолютно все науки 

универсальными методами познания. Один из них – диалектический метод.  

Суть диалектического метода заключается в раздвоении единого на противоположности и 

изучении их противоречивого отношения [1]. Иначе говоря, это выражение закона единства и борьбы 

противоположностей. Целью диалектического метода является рассмотрение предмета со всех 

сторон, включая в общей сложности все возможные позиции, рационально, основываясь на этом 

всестороннем анализе, пытаться решить философские проблемы.  

Диалектический метод опирается на такие принципы, как объективность, всесторонность, 

конкретность, историзм, противоречивость. Данный метод является средством постижения 

реальности в природе, в обществе и в самом мышлении, позволяет выявлять модели их развития и 

научно предсказывать будущее. Он сочетается с такими подходами, как деятельностный, 

гуманистический, структурно-функциональный, антропологический, логический и исторический. 

Философский подход дает целостную, более полную и глубокую научную картину мира, в том числе 

в области землеустройства.  
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Философский подход тесно связан с другими подходами в землеустройстве. Рассмотрим их 

подробнее  [2]. 

Первый подход – экологический. Основой является понимание земли как неотъемлемой части 

экосистемы. Философия экологии подчеркивает важность устойчивого развития и охраны 

окружающей среды. В эпоху стремительной урбанизации и потребления природные ресурсы 

подвергаются нерациональному использованию. Вырубка лесов, строительство на землях, ранее 

покрытых лесом, - привычные явления. Землеустройство, основанное на экологических принципах, 

стремится к минимизации негативного воздействия на природу, сохранению биоразнообразия и 

восстановлению природных ресурсов. Это требует от специалистов не только знаний о земле, но и 

уважения к природе и понимания взаимозависимости всех живых существ. 

К данному подходу также относятся отдельные направления по использованию земельных 

участков, например: 

 Экотуризм. Развитие туризма в соответствии с принципами устойчивого развития, что не 
наносит ущерба окружающей среде и приносит пользу местным сообществам. 

 Агролесоводство. Сочетание сельскохозяйственных практик с выращиванием деревьев, 
что позволяет улучшить урожайность, сохранить почву и биологическое разнообразие. 

 Лесовосстановление. Посадка деревьев на участках, где они были вырублены, что 
позволяет восстановить лесные экосистемы и увеличить поглощение углекислого газа. 

Второй подход – социальный. Земля – это не просто ресурс, подлежащий эксплуатации. Она 

является пространством, где живут и развиваются люди.  Акцент делается на землеустройстве в 

соответствии с  человеческой составляющей, признавая право людей на землю, ее доступность и 

справедливое распределение.  

Социальный подход утверждает, что каждый человек имеет право на землю как на основу для 

существования и процветания. Это не просто абстрактный принцип, а основа для обеспечения 

достойных условий жизни, развития сельского хозяйства, сохранения культурных традиций и 

самобытности. 

Обеспечение доступа к земле для всех слоев общества – это ключевой аспект социального 

землеустройства. Это означает не только устранение монополизации земли крупными 

землевладельцами, но и создание условий для развития малых фермерских хозяйств, предоставление 

земли для жилья и ведения традиционного образа жизни коренным народам. 

Особое внимание в социальном подходе уделяется защите прав коренных народов и уязвимых 

групп населения, которые традиционно связаны с землей. Их права на традиционное 

землепользование, самоопределение и участие в принятии решений должны быть гарантированы. 

Социальный подход часто предполагает проведение земельной реформы, направленной на 

перераспределение земли, обеспечение прозрачности земельного рынка и создание условий для 

справедливого доступа к земле для всех. 

Философия социальной справедливости требует учета интересов всех слоев общества при 

принятии решений о землеустройстве. Гражданское участие, открытые консультации и диалог между 

властью, общественностью и экспертами – важные элементы такого подхода. 

Третий, этический подход к землеустройству, выходит за рамки прагматического аспекта, 

поднимая вопросы моральной ответственности перед будущими поколениями и самой Землей. Он 

требует не только рационального использования ресурсов, но и глубокого понимания обязательств 

перед планетой и ее жителями. 

Этический подход признает неразрывную связь между настоящим и будущим. Наши действия 

сегодня определяют условия жизни будущих поколений. Вырубка лесов, загрязнение воды, 

истощение почвы – это все оставляет после себя негативные последствия. 

Данный подход требует от человека переосмысления нашего отношения к Земле. Она не 

просто ресурс для эксплуатации, а живой целостный организм, который человек должен уважать, 

любить и сохранять. Это означает переход от эгоцентричного, антропоцентричного подхода, где 

интересы человечества становятся над интересами всей планеты, к биоцентричному, где природа 

рассматривается как равноправный партнер в жизни. 

Этический подход призывает к тщательному анализу последствий наших действий. Человек 

должен задаваться вопросом: какое влияние окажет это решение на экологическое состояние земли в 

будущем? Как оно скажется на биоразнообразии, климате, ресурсах воды?  
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Следующим подходом является экономический подход. Экономическая философия земли 

рассматривает землю как ресурс, который должен быть использован наиболее эффективно. Это 

включает в себя анализ затрат и выгод, оценку земельных активов и управление экономическими 

рисками. Примером может служить устойчивое сельское хозяйство: применение экологически 

чистых методов земледелия, восстановление почвы и сохранение биоразнообразия позволяет 

добиться как экономической эффективности, так и устойчивого использования земли. Однако 

экономический подход не должен доминировать над экологическими и социальными аспектами, 

поскольку чрезмерная коммерциализация может привести к деградации земель и ухудшению 

качества жизни людей. 

Землеустройство, как область деятельности, тесно связано с философией, определяющей ее 

ценностные ориентиры, принципы и цели. Эти философские подходы менялись на протяжении 

истории, оказывая влияние на развитие общества в контексте взаимодействия с природой, и 

показывая, к чему могут привести результаты человеческой активности.    

До настоящего времени землеустройство было подчинено традиционному, социальному, 

экологическому подходам. До XIX века традиционный подход включал принципы рационального 

использования земли для максимальной прибыли. В основе данного подхода лежал утилитаризм. 

Утилитаризм означает, что земля – это ресурс, который должен быть использован как можно 

эффективнее. Это породило такие практики, как приватизация земель, межевания, оптимизация 

землепользования. Данный подход часто приводил к социальному неравенству. 

В XX веке государственное управление землей считалось более справедливым и 

рациональным. В основе лежал коллективизм, который означал, что земля – это общее достояние, 

которое должно быть распределено справедливо. Однако централизация и бюрократизация часто 

приводили к неэффективности. 

В конце XX века у общества возникло понимание важности сохранения природных ресурсов 

и устойчивого развития. Землеустройство стало рассматриваться как инструмент охраны 

окружающей среды. Стал вестись учет экологических ограничений, создание заповедников, а также 

восстановление деградированных земель. 

В настоящее время выделяется комплексный подход, с помощью которого в землеустройстве 

социальные, экономические и экологические факторы рассматриваются как взаимосвязанные. 

Центральным принципом становится устойчивое развитие, таким образом, использование земли 

должно быть справедливым, эффективным и безопасным для окружающей нас среды. 

Не малую роль играет и участие общественности в управлении землей. Гражданское участие 

становится неотъемлемой частью землеустройства. Открытые консультации и механизмы обратной 

связи позволяют учитывать интересы всех заинтересованных в этом сторон. 

Нельзя забывать, что сейчас очень сильно развиваются инновационные технологии. Так, уже 

сейчас в землеустройстве появляются дроны, сенсоры, вводят GIS-систему, и они играют ключевую 

роль в анализе данных, планировании и управлении земли. Это все позволяет оптимизировать 

землепользование, уменьшить риски и повысить эффективность. 

Если смотреть в будущее – ключевыми вопросами могут быть урбанизация, изменение 

климата, цифровая революция, а также этический подход. Эти вызовы потребуют адаптации 

землеустройства, например, реновация городов, развитие устойчивой инфраструктуры, применение 

зеленых технологий. Технологии же искусственного интеллекта и большого объема данных 

информации будут трансформировать землеустройство: автоматизированное планирование, 

управление ресурсами, мониторинг экосистем. В контексте этики можно рассмотреть право на 

землю, справедливое распределение ресурсов, уважение к местным культурам. Все это станет 

центральными темами философских дискуссий в землеустройстве. 

В будущем землеустройство должно стать инструментом создания справедливого и 

устойчивого мира, где земля используется на основе заботы об окружающей среде в интересах всех 

людей. 

В заключение хотелось бы отметить, что философские подходы в сфере землеустройства 

являются важными для формирования целостного и гармоничного отношения к земле. Они помогают 

специалистам не только решать практические задачи, но и осознавать глубину и многогранность 

вопросов, связанных с использованием и охраной земельных ресурсов. Эффективное 

землеустройство требует интеграции философских, экологических, социальных, этических, 

экономических и культурных аспектов, что в конечном итоге приведет к созданию устойчивой и 

эффективной системы управления земельными ресурсами. 
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Аннотация. Историческая память является важным элементом формирования идентичности, как 

отдельных индивидов, так и общества в целом, объединяя личный и коллективный опыт. Она 

представляет собой сложный процесс, включающий осмысление исторических событий, их 

интерпретацию и сохранение, что в свою очередь влияет на мировоззрение и ценностные установки 

граждан. Изменения в исторической памяти могут происходить под воздействием различных 

факторов, включая образование, искусство и массовую культуру, что подчеркивает ее динамичную 

природу и способность адаптироваться к новым условиям. 
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conditions. 
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Историческая память во многом составляет ментальное ядро сознания, которое формирует 

именно восприятие реальности, как прошлого народа, так и прошлого отдельного индивида 

При этом, говоря об исторической памяти, важно отметить ее глубокую взаимосвязь с 

личностным компонентом – личным опытом человека, который переживает те или иные события 

через собственный опыт. Это связано как с общими, так и с национальными аспектами идентичности, 

где гражданин воспринимается как часть целого, а также как отдельная личность. 

Через историческую память формируется идентификация личности, основанная на 

восприятии своего прошлого, на том, что считается «хорошим» или «плохим». Важно отметить, что 

идентификация также затрагивает общество в целом. Если рассматривать общество как живую 
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субстанцию, состоящую из множества людей, то у него также есть общеисторическая память, которая 

объединяет людей и формирует некоторую глобальную общность людей. 

Когда речь идет об исторической памяти, важно выделить два аспекта. Во-первых, 

историческая память представляет собой функцию, процесс осмысления исторических событий – то, 

что произошло в нашем прошлом, то, что мы знаем и интерпретируем. Она имеет символическую 

презентацию в сознании человека. С другой стороны, историческая память также является 

психологическим процессом, связанным с получением, сохранением и воспроизводством 

информации. При этом эта информация может забываться со временем, искажаться или 

переосмысляться. 

Таким образом, говоря об исторической памяти отдельного индивида, можно отметить, что 

она очень живая и гибкая благодаря сочетанию этих двух процессов. Множество событий и действий 

может оказывать влияние на нее на протяжении жизни. Более того, историческая память может 

изменяться и у больших групп населения, хотя этот процесс является более сложным и предполагает 

частичную замену или изменение восприятия у значительного числа людей. 

Если говорить о формировании исторической памяти, можно обратиться к исследованиям 

Л.П. Рапиной, которая выделяет три подхода. В контексте функций памяти их тоже три. Во-первых, 

это забывание о прошлом, то есть потеря возможности воспроизводить события, которые произошли 

ранее. Во-вторых, это функция интерпретации событий и воспроизводство тех событий, которые 

узнаваемы и транслируемы человеком. Говоря об исторической памяти, можно сказать, что чем 

больше она осмысляется, тем лучше запоминается. 

В рамках нашего социума историческая память может меняться и искажаться со временем. 

Хорошим примером является Советский Союз, который, после своего создания, начал активно 

изменять восприятие реальности и историческую память. Например, в 1920-е годы все исторические, 

историко-филологические и юридические факультеты были закрыты, чтобы прекратить 

воспроизводство предыдущих знаний. Спустя десять лет был издан «Краткий курс истории ВКП (б)» 

под редакцией Михаила Николаевича Покровского, который начал переосмыслять историю. 

Впоследствии во всех университетах вновь открываются исторические факультеты, которые 

транслируют новое понимание и восприятие истории. 

Таким образом, забвение прошлого происходит, по крайней мере, у нового поколения через 

десять-пятнадцать лет. При этом начинается активная поддержка и внедрение новых образцов, 

которые транслируются через «Краткий курс истории ВКП (б)», формируя новую реальность и новый 

исторический подход. Следует отметить, что история быстро вошла в общественный обиход, и уже к 

1950-м и 1960-м годам ВКП (б) не подвергалась сомнению. Кроме того, для старшего поколения до 

перестройки гласности история, как правило, не вызывала вопросов. 

Историческая память делится на два типа: индивидуальная и коллективная. Индивидуальная 

память может быть профессиональной, например, у ученых и историков, работающих с историей и 

историческими событиями, и непрофессиональной. Непрофессиональная память формируется в ходе 

значимых коллективных мероприятий. На локальном или групповом уровне к таким мероприятиям 

относятся, прежде всего, школьные программы. В этом контексте важна позиция школьного 

преподавателя, который транслирует те или иные знания. Также существуют общие праздники, 

которые проводятся для почитания значимых событий (например, «Бессмертный полк», 

увековечивающий подвиг героев). Это формирует страновую и национальную память, и, в частности, 

Великая Отечественная война и ее празднование выходят за пределы России, распространяясь на 

другие страны. 

Очевидно, что события подобного рода формируют общую идентичность. Она создается 

через участие в таких акциях, как «Бессмертный полк», когда люди в большом количестве городов 

проходят с портретами своих предков. Таким образом, формируется идентичность на уровне страны 

и среди потомков участников Великой Отечественной войны, включая бывшие республики 

Советского Союза. 

Индивидуальное восприятие, безусловно, проходит через призму личного опыта каждого 

индивида. Личный бэкграунд и внутренние ценностные установки взаимодействуют с коллективной 

памятью и информацией, которая предоставляется. В зависимости от того, подходит ли эта 

информация человеку, она может восприниматься как недостоверная или, наоборот, как важная и 

значимая, поскольку созвучна с личными убеждениями. Таким образом, личные особенности 

индивида непосредственно влияют на усвоение тех образов, которые транслируются, включая 

политические и моральные установки. 
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Если говорить об исторической памяти, то ее формирование происходит в круговороте 

факторов. Во-первых, существуют источники формирования памяти, и главным из них являются: 

- историческая наука (труды историков, учебники),  

- искусство (фильмы, образы, плакаты и т.д.)  

- личный опыт.  
Если историческая наука представляет собой позицию рациональности, то искусство 

обращается к чувственности и эмоциональному восприятию событий. Этот синтез, проходя через 

личный опыт, формирует различные исторические образы. На них непосредственно влияют 

механизмы усвоения как искусства, так и науки, включая, во-первых, образование (школьное или 

университетское), во-вторых, так называемые места памяти (места, вызывающие ассоциации с 

определенными событиями и формирующие восприятие этих событий), и, в-третьих, средства 

массовой информации (не только газеты и телевидение, но и Интернет-ресурсы). 

Формирование исторической памяти происходит через общие праздники, которые 

способствуют созданию коллективно-национального мировоззрения. Например, День народного 

единства, который будет отмечен через семь дней, является элементом формирования идентичности, 

вырабатываемой на групповом уровне. Этот праздник, отмечаемый по всей стране, подкрепляется 

выходными, подчеркивающими его особый статус. Не случайно, что 9 мая у нас предоставляются 

удлиненные выходные, что позволяет погрузиться в празднование этого события, которое, 

безусловно, формирует мировоззрение и восприятие современного российского общества. 

Если говорить о восприятии образа и его связи с национальным самосознанием и ценностями 

общества, то советские ценности были практически полностью уничтожены с распадом Советского 

Союза в 1991 г. Советы о том, что мы, советские люди, творим будущее, утратили свое смысловое 

наполнение и стали неликвидными. В современной Российской Федерации ценности и ценностные 

конструкции находятся в активном поиске. Позитивное восприятие своей истории и формирование 

позитивного ценностного ядра чаще всего происходит через значимые победы, которые резонируют с 

широким кругом людей. Именно поэтому память о Великой Отечественной войне активно 

развивается как знаковое событие, объединяющее большинство граждан Российской Федерации. 

Другие события, такие как День народного единства, пока не вызывают такого резонанса, но, 

вероятно, со временем они также войдут в обиход. Государство предпринимает значительные шаги 

для их популяризации. В конечном итоге все это формирует мировоззрение и самоощущение россиян 

как граждан государства, подчеркивая, что каждый человек не просто индивидуум, но также имеет 

историю своего рода и соотносится с историей своей страны. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос становления академической науки в г. Красноярске на 

примере Института физики им. Л. В. Киренского. Актуальность исследуемой проблемы лежит в 

реалиях, в которых оказалась Россия и ее промышленность после 2022 г., т.е после начале 

специальной военной операции. В ходе работы была изучена литература, в частности:  работы Н. А. 

Дедюшкиной, Е. Т. Артемова, Н. А. Куперштох, Н. С. Чистякова и Р. П. Смолина. В результате 

работы был сделан вывод о наличии в г. Красноярске всех необходимых предпосылок для 

формирования академических институтов, хотя первые попытки создать таковой были отклонены. 
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Abstract. The article examines the issue of the formation of academic science in Krasnoyarsk on the 

example of the L. V. Kirensky Institute of Physics. The relevance of the problem under study lies in the 

realities faced by Russia and its industry after 2022, i.e. after the start of a special military operation. In the 

course of the work, the literature was studied, in particular: the works of N. A. Dedushkina, E. T. Artemov, 

N. A. Kuperstokh, N. S. Chistyakov and R. P. Smolin. As a result of the work, it was concluded that 

Krasnoyarsk has all the necessary prerequisites for the formation of academic institutions, although the first 

attempts to create one were rejected. 

Keywords: USSR Academy of Sciences, Krasnoyarsk Territory, L. V. Kirensky Institute of Physics, 
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Со второй половины XX в. начинается поиск новых подходов к решению поставленных задач 

по развитию промышленности и научного потенциала советского государства. Как и ранее, советская 

наука и промышленность были тесно переплетены друг с другом. Помимо этого государству было 

необходимо решить проблему формирования новых научных кадров. Эти вопросы начали решаться с 

XXI съезда КПСС в 1956 г., который определил основные векторы научно-образовательной политики 

и развития Сибири в целом. Цель статьи – выявить предпосылки появления Института физики в г. 

Красноярске и то влияние, которое им было оказано на развитие красноярской промышленности, 

образования и науки. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: отобразить 

состояние промышленности во второй половине 1950-х гг.; определить, какую роль сыграл Л. В. 

Киренский в становлении академической науки в Красноярском крае. Объектом изучения в данной 

статье является становление академической науки в Красноярском крае. В исследовании 



Международная научно -практическая конференция молодых ученых  
«Инновационные тенденции развития Российской науки »  

 

107 

использовались методы анализа и синтеза для выявления и систематизации, существовавших во 

второй половине XX в. предпосылок для развития академической науки, историко-сравнительный 

метод был использован для сравнения становления академической базы в г. Красноярске и г. 

Новосибирске. 

Изучением данной проблематики занимались многие исследователи с учетом их 

региональной специфики. Н. А. Дедюшкина  предприняла попытку проанализировать деятельность 

Сибирского отделения через работу его отдельных институтов, тем самым изучая не каждый из них 

по отдельности, а в совокупности. Ей был сделан вывод, согласно которому для успешной работы 

института необходимо было выполнить следующие требования: иметь слаженную систему 

подготовки кадров, учреждение должно было полагаться на Президиум как орган, отвечавший за 

координацию его успешной деятельности. И, конечно, успешная деятельность научного учреждения 

должна была строиться и на проведении определенного количества и качества работ, в том числе и 

для промышленности того или иного региона. Много работы было проделано Н.А. Куперштох, 

которая занималась и занимается историей Сибирского отделения Академии наук СССР и России. В 

своих работах она исследует кадровый вопрос, рассматривает вопрос влияния личности на 

становление исследовательских институтов – на примере г. Новосибирска и ряда других институтов в 

других городах России. Е.Т. Артемов в монографии «Научно-техническая политика в советской 

модели позднее индустриальной модернизации» рассматривал не только подготовку кадров, но и 

взаимодействие исследовательских институтов с предприятиями, отчасти критикуя политику 

выдвижения г. Новосибирска на первый план как базы для начала создания Сибирского отделения 

Академии наук СССР.  

Красноярск и Красноярский край в целом начал свой промышленный путь гораздо раньше 

XX в., когда по всей Енисейской губернии начали появляться золотые и иные прииски, развивалась 

лесодобыча, строилась железная дорога. С началом Великой Отечественной войны в Красноярск 

были эвакуированы заводы, давшие стимул дальнейшему развитию города. Уже в 1950-е г. г. 

Красноярск стал одним из крупнейших промышленных центров СССР. Помимо уже существующих, 

предприятия стали появляться новые. Так, в 1952 г. был запущен завод «Сибэлектросталь», о котором 

в открытом доступе практически ничего нет. Первоначально он носил название «Опытно-

промышленный завод черной металлургии», построенный специально под способ, разработанный в 

Сибирском металлургическом институте В. П. Реминым [1, с.66]. «Сибэлектррсталь» появилась из-за 

того, что были открыты Коршуновское месторождение и Бородинский разрез, добывавший бурый 

уголь. В начале своей работы завод работал как часть эксперимента, но в дальнейшем после 

продолжения исследований, «Сибэлектросталь» стала базой черной промышленности Сибири, 

Дальнего Востока и Урала, а в дальнейшем оно получило статус союзного значения и обслуживало 

все советские республики. История Красноярского завода синтетического каучука началась в 1947 г., 

а в 1952 г. на предприятии был выпущен первый рулон синтетического альфаметилстирольного 

каучука [2]. В 1949 г. началось строительство красноярского телевизорного завода, который носил 

множество различных названий в период своей работы. Он был создан как предприятие 

радиоаппаратостроения и производства телевизионных приемников. На протяжении 1950-х гг., 

включая 1960 г., завод изготавливал коротковолновые передатчики, аппаратуру управления ракетами 

стратегического назначения и телевизоры. Передатчик «Град» экспортировался в Кубу, Египет и 

другие страны, был установлен на советской антарктической полярной станции «Мирный» в 1957 г. 

К 1958 г. завод наладил серийное производство усилителей мощности средневолновой 

радиопередачи, которые устанавливались в районах Крайнего Севера. В 1959 г. было освоено 

серийное производство автономных систем управления ракетными комплексами стратегического 

назначения наземного и морского базирования, выпуск которых продолжался до 1990-х гг. [3, с. 206]. 

Конечно, завод выпустил многочисленные вариации телевизионных приемников, в том числе. К 

числу вышеуказанных предприятий относится и Красноярский алюминиевый завод уже к середине 

1960-х гг. выпустил свою первую партию алюминия. Появление всех этих предприятий стало 

возможно в первые послевоенные годы, когда советское государство не жалело никаких средств на 

развитие науки и производства. 

Таким образом, даже на примере вышеперечисленных производств можно судить о 

складывании в г. Красноярске прочной промышленной базы, которая требовала не только 

необходимых для работы ресурсов, но и научных инноваций. Они росли с такой скоростью, что в 

крае стало не хватать высококвалифицированных специалистов, которые могли бы там работать [4, с. 

128]. До появления в г. Красноярске необходимых учебных заведений, новые кадры поступали в 
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город из других городов. В данной статье интерес представляют три института, повлиявшие на 

появление академической науки в края – Красноярский педагогический институт, Медицинский и 

Лесотехнический институты. 

Наука и образование в Красноярском крае не получили бы должного развития без вклада в 

них Л. В. Киренского. В г. Красноярск Леонид Васильевич попал по распределению и должен был 

работать в Красноярском педагогическом институте в качестве доцента по физике. 4 мая 1941 г. Л. В. 

Киренским был отправлен доклад в Отдел науки ЦК ВКП (б): «В сентябре 1940 года я был направлен 

в город Красноярск для работы в Пединститут в качестве заведующего кафедрой физики.... По 

приезде в Красноярск мне стало ясно, что в связи с превращением гор. Красноярска в промышленный 

центр Сибири и Дальнего Востока возникает необходимость создания в Красноярске магнитной 

лаборатории» [5]. Лаборатория появилась в январе 1942 г. Почти сразу же был заключен договор с 

Заводом №477 (в годы войны эвакуированный авиазавод №477 НКАП), согласно условиям которого 

лаборатория и Пединститут должны были изготовить приборы для рассортировки марок стали 

хромансилевых от углеродистых. За каждый поставленный прибор институт получал 4000 рублей. 

Первый такой прибор успешно прошел испытания в заводской лаборатории и в дальнейшем был 

введен в эксплуатацию [6, 7].  

Только начав свою работу, магнитная лаборатория уже в 1942 г. изготовила мощный 

электромагнит, необходимый для исследования сильных магнитных полей. Мощность этого прибора 

была едва ли не наибольшей, какую только можно получить в стенах лабораторий СССР [8].  

В 1953 или 1954 г. (документ не датирован) Л. В. Киренским был представлен краткий отчет о 

деятельности Красноярского педагогического института в течение тринадцати лет. В нем Леонид 

Васильевич сообщает, что в 1940 г. в институте было всего три кандидата наук и ни одного 

профессора. Отмечается, что к 1953-1954 г. Пединститут имеет профессоров, доцентов и кандидатов 

наук. Выросло техническое и материальное оснащение Пединститута, позволив ему вести подготовку 

высококвалифицированных специалистов и ставить вопросы перед наукой. Л. В. Киренский 

отмечает: «Лаборатория [магнитная] является единственной в СССР, где все исследования 

магнитных свойств проводятся методом автоматической фотозаписи. За время своего существования 

из лаборатории вышла одна докторская и четыре кандидатские диссертации, около 30 научных работ 

опубликовано в ведущих физических журналах СССР. Лаборатория на 2-ом всесоюзном совещании 

по магнетизму отмечена как новый научный центр по исследованию магнитных явлений» [9]. 

Не смотря на успехи в научной деятельности, так как действующие лаборатории участвовали 

со своими проектами не только в отечественных, но и международных конференциях, Институт 

физики появился гораздо позже желаемого срока. Связано это было с тем, что еще долгое время 

развитие академической науки на восточных территориях страны рассматривалось как ненужное. 

Основными научными центрами оставались Москва, Московская область и Ленинград [10, Глава IV, 

§2]. В развитии науки на периферии не было потребности.  

Весьма интересным кажется письмо (без даты, предположительно 1954 или 1955 г.) Л. В. 

Киренского Журову В.С. в Горком КПСС, в котором озвучены замечания относительно развития 

науки в г. Красноярске: «Состояние, в котором находится наука в городе Красноярске и 

Красноярском крае, совершенно неудовлетворительное.... В Красноярске отсутствует не только 

филиал АН, но и даже отделения и специальные институты филиала. Город не имеет университета. В 

городе нет научной библиотеки. В городе нет соответствующей типографской базы для издания 

научных работ. Город не имеет Дома Ученых. Город и край не имеют больниц КСУ (комиссии 

содействия ученым)» [11]. Л. В. Киренский отмечает и тот факт, что в г. Красноярске есть прочная 

промышленная база, вокруг которой должен быть сформирован научный центр. Город обладает 

сильным коллективом физиков, специализирующихся на магнетизме и оптике. Их исследования 

отмечены и цитируются не только в СССР, но и иностранными специалистами. Работа по структуре 

ферромагнетиков получила множество положительных отзывов. Из письма Л. В. Киренского В.С. 

Журову в Горком КПСС: «По просьбе соответствующих организаций и отдельных ученых, работа 

была доложена на общемосковском коллоквиуме магнитологов, в МГУ, в транспортном институте, в 

институте цветных металлов и золота, в научно-исследовательском институте черной металлургии, в 

институте кристаллографии Академии наук СССР, на опытном заводе министерства 

радиопромышленности, на всесоюзном совещании по листовой электротехнической стали 

(Свердловск), в Западно-Сибирском филиале АН СССР (Новосибирск). Методика, примененная в 

лаборатории Красноярского пединститута, выдвигает советскую науку, несколько отставшую в 

области изучения микроструктуры ферромагнетиков, на первое место» [12]. Л. В. Киренский сетует и 
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на то, что у лаборатории нет необходимого помещения для качественного проведения исследований, 

что по его предположениям могло привести к срыву доклада в 1955 г. на международной 

конференции по физике магнитных явлений. Конечно, это не осталось бы не замеченным не только 

научным сообществом, но и советским руководством. Замечания Л. В. Киренского заканчиваются на 

настоятельном требовании создать в г. Красноярске университет, «..не предпочитать людям 

несомненных научных достоинств и большим числом мелких недостатков, людей с одним лишь 

единственным недостатком: отсутствием научных достоинств», не решать вопросов, касающихся 

научной жизни без консультации со стороны передовых ученых города и тем более при помощи 

консультации с отстающей частью научных работников» [13]. Наука в г. Красноярске сводилась В. С. 

Журовым к статистике. 

Приоритетным было развитие именно Новосибирска, так как там уже имелась база для 

дальнейшего развития Сибирского отделения [14, с. 8]. Почему именно Новосибирск: Академия наук 

считала, что в регионах нужно создавать только те институты, которых не было в европейской части 

страны. Но создавать новые научные институты с нуля было очень тяжело, и требовало больших 

материальных вложений. Новосибирский филиал, первый Сибирского отделения АН СССР, эту базу 

уже имел. Такая позиция Сибирского отделения не могла быть встречена положительно абсолютно 

всеми. Встал вопрос о промышленном развитии и других городов на территории за Уралом. Как 

пишет Е. Т. Артемов «в наиболее мягкой форме это мнение сформулировал Кемеровский обком 

партии и совнархоз», которые хоть и отметили развитие новосибирского научного центра с 

положительной стороны, но так же предложили создать институт черной и цветной металлургии в 

Сталинске и коксохимии в Кемерово [15, Глава IV, §2]. Конечно, строительство института в других 

городах пришлось отложить на неопределенный срок, т.к «распыление» средств на строительство 

чего-то еще, кроме научного центра в Новосибирске негативно повлияло бы на развитие последнего. 

Судьба Кемерово постигла и другие города – Иркутска, Томска и Красноярска.  

Таким образом, в г. Красноярске и в целом в Красноярском крае к 1956 г. была сформирована 

прочная промышленная база, которая могла бы послужить для формирования вокруг нее научного 

центра. Официальной датой создания Института физики им. Л. В. Киренского стало 12 октября 1956 

г. Кадры для него первое время формировались из исследователей, прибывавших из Новосибирска и 

других городов. Так же это были и аспиранты Л.В. Киренского. Такая система не могла работать 

вечно. Но применить схему Новосибирского центра в полной мере тоже было невозможно. В 1959 г. 

был создан Новосибирский университет, который хоть формально и не был частью Сибирского 

отделения, но на практике с другими институтами Новосибирского научного центра СО АН СССР 

составлял единый комплекс. Сделать что-то подобное в Красноярске было невозможно в полной 

мере. В городе Красноярске появился филиал НГУ, который и занимался подготовкой кадров. В 

дальнейшем он будет преобразован в Красноярский государственный университет. 

Основными проблемами, возникшими на пути организации Института физики и других 

вспомогательных институтов в рамках красноярского Академгородка стали приоритетность научного 

центра в г. Новосибирске, отсутствие дополнительных финансов, которые государство могло бы 

вложить сразу в несколько академических центров. Не смотря на это, исследовательские институты в 

г. Красноярске все равно возникли, но чуть позже и не в том количестве, как хотелось бы. 
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Аннотация. В статье рассматривается одна из главных теоретических и практических проблем 

формирования стиля жизни в соотношении личностных характеристик человека. Стиль жизни 

представляет тот срез образа жизни личности, который наиболее емко отражает специфику 

жизненного пути, конкретных условий и обстоятельств формирования человека как личности, 

особенности индивидуальных черт характера, ценностей, потребностей и интересов субъекта 

жизнедеятельности. 
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Abstract. The article deals with one of the main theoretical and practical problems of the formation of a 

lifestyle in relation to the personal characteristics of a person. The lifestyle represents the cross-section of a 

person's lifestyle that most succinctly reflects the specifics of the life path, the specific conditions and 

circumstances of the formation of a person as a person, the peculiarities of individual character traits, values, 

needs and interests of the subject of life. 
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Индивидуальный стиль жизни личности можно понимать как категорию, отражающую 

процесс реализации потребности человека в индивидуальном, свободном, ревниво охраняемом «Я», 

происходящей как в сфере переживаний и чувств человека, так и в сфере внешнего поведения. 

Однако важной социально-психологической проблемой стиля жизни личности представляется 

изучение этого явления в соотнесенности с внутренней самооценкой личности, выявление уровня 

осознанности стиля жизни как личностной характеристики. В научной исследовательской  

литературе эта проблема, как, впрочем, и многие другие аспекты стиля жизни, еще не достаточно 

обширно освещена. Это и определяет актуальность исследования, формируя цели и задачи в 

рассмотрении стиля жизни, как устойчивого феномена. При этом исследуя и его черты модификации 

в зависимости  от жизнедеятельности и самосознания личности. Анализ и оценка собственного стиля 

жизни предполагают достаточно высокий уровень самосознания личности, самокритичный интерес к 

собственному «Я», общую культуру человека. 

При анализе социально-психологических факторов развития стиля жизни значительное 

внимание уделяется роли общественной психологии в контексте влияния микросреды на развитие 

стиля жизни личности. Важным аспектом является  и анализ коллективности и индивидуальности в 

стиле жизни личности. Однако прослеживается процесс взаимосвязи и взаимовлияния 

коллективности и индивидуальности в стиле жизни личности, при этом показывается 

противоречивость этих процессов[6]. Этот аспект мы рассмотрим в других исследовательских 

работах. В данной работе мы обратим внимание на  развитие стилей деятельности, понимаемой в 

широком смысле, то есть как специфического вида социального творчества в различных областях 

человеческой деятельности.  

В отличие от стиля в некоторых направлениях искусства и архитектуры, 

предусматривающего вполне определенные требования и каноны, позволяющие легко иден-

тифицировать то или иное произведение с конкретными эталонами стиля, в социальном поведении 

личности весьма затруднительно вычленить такие критерии, которые давали бы основание 

«квалифицировать» собственный стиль жизни как целостность. Речь может идти о косвенных, 

опосредованных характеристиках. Кроме того, следует учитывать, что далеко не все элементы 

поведения, его мотивации осознаются человеком и становятся предметом самоанализа. 

В стиле жизни, представляющем единую канву образа жизни личности, сфокусированы 

наиболее устойчивые, повторяющиеся черты деятельности, поведения, эмоционального переживания 

и мышления данного субъекта. Осознание этих черт неизбежно требует соотнесения собственной 

индивидуальной жизнедеятельности с социальным окружением. Известный исследователь С. Л. Ру-

бинштейн указывал, что движущие силы развития самосознания нужно искать в растущей реальной 

самостоятельности индивида, выражающейся в изменении его взаимоотношений с окружающими. И 

главное на чем настаивал ученый это тот факт, что реальная, не мистифицированная история 

развития самосознания неразрывно связана с реальным развитием личности и основными событиями 

ее жизненного пути[5, с.46]. 

Самосознание личности представляет единство самопознания, эмоционально-ценностного 

отношения к себе и саморегулирования. Каждый из этих структурных элементов в процессе 

онтогенетического становления личности и ее жизни в целом проходит ряд ступеней и этапов: от 

весьма смутных, нерасчлененных представлений и эмоциональных оценок собственных личностных 

качеств до вполне осознанной рациональной самооценки собственного «Я» и соотнесения его с 

окружающим социумом[1, с.212].  
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Очевидно, что осознание специфики собственного стиля жизни, как с точки зрения его 

содержания, так и пространственно-временных характеристик предполагает немалый социальный 

опыт индивида и развитую потребность в синтетическом образе собственного «Я». Самопознание и 

самооценка стиля жизни складывается из суммы знаний и оценок отдельных личностных качеств, 

которые возможно познать и оценить только через механизм отражения индивида в социальном 

окружении, только в процессе осуществления деятельности и конкретных поведенческих актов, 

рационального и эмоционального восприятия людей, событий, ситуаций и т. п.[6].  Вполне 

закономерно, что в поле зрения индивидуальной самооценки попадают, прежде всего, те качества 

личности, которые связаны с наиболее актуальными для нее и наиболее высоко ценимыми ею видами 

и формами деятельности. Кроме того, стиль жизни как сквозная характеристика личности на уровне 

обыденного сознания познается и оценивается в косвенных понятийных аналогах, то есть как личный 

опыт, жизненный успех, «умение жить» и т. п. Самопознание и самореализация личности в стилевых 

характеристиках поведения могут принимать и «облегченную» форму. 

Глубина осознания стиля жизни обусловливается, прежде всего, уровнем социальной 

значимости его для окружающих, микросреды жизнедеятельности личности. При этом понятие 

«значимость» может сопровождаться как положительным, так и отрицательным знаком[2, с.38]. 

На Западе сегодня широко распространена практика искусственного «конструирования» 

стиля жизни для подражания, особенно в социальных сетях, когда отдельные внешние 

характеристики чужого стиля жизни (обычно это известные кинозвезды, популярные эстрадные 

певцы, блогеры и т. п.) навязываются субъекту со стороны. Стиль жизни таких «идолов» содержит 

очень мало собственно индивидуальных качеств, однако превращается в самоцель для других. Такой 

стиль творится не личностью, а средствами массовой культуры и рекламы, чтобы втянуть массы, 

особенно молодежь, в нескончаемые лабиринты потребительства, отвлечь их от насущных 

социальных и политических проблем и даже манипулировать ими.   

Именно поэтому в информационном обществе много внимания уделяется пропаганде 

«урезанных» моделей стиля жизни. 

Если попытаться представить классическую, теоретическую нормативную модель стиля 

жизни личности, то ее основными показателями должны, очевидно, выступить: высокий уровень 

активности в различных сферах жизнедеятельности и широкий охват личностью различных сфер 

жизнедеятельности. Важным и неотъемлемым фактором является единство ценностных ориентаций 

как высшего уровня диспозиционной структуры с преобладанием общей направленности личности 

«на других», а не «на себя» [1,с.118]. И еще фактор,  являющийся наиболее уязвимым на нынешнем 

этапе развития человечества – это умение рационально распределять бюджет времени. Стоит 

утверждать, что важнейшей объединяющей чертой такой модели стиля жизни личности является 

творческий характер ее жизнедеятельности. Разумеется, реализация такой модели в реальной жизни 

предполагает соответствующие объективные (материальные и социальные) условия, которые 

стимулировали бы указанные виды активности, расширяли общий кругозор человека, способствовали 

его культурному росту. 

Теоретически необоснованным и практически некорректным было бы утверждение, будто 

сформированный на этапе первичной социализации и в годы ранней зрелости стиль поведения в 

дальнейшем предопределен индивиду на всю жизнь[4,с.45]. Подобно собственному «Я» личности 

стиль жизни подвергается большим или меньшим модификациям в зависимости от объективных и 

субъективных (личных) обстоятельств, сохраняя, однако, устойчивое ядро своих качеств. Однако и 

это ядро может разрушиться в условиях личностного кризиса, вызванного, предположим, серией 

жизненных неудач, утратой профессиональных качеств, большим разрывом между уровнем 

притязаний и уровнем достижений, конфликтом социальных ролей и т. п.  

Подобная внутренняя «революция» личности может иметь и созидательный характер, когда 

на смену инфантильному, подражательному стилю жизни приходит стиль инициативный, 

творческий. Для этого человеку необходимо преодолеть самого себя. Но такое преодоление 

возможно только благодаря интенсивному включению индивида в систему общения, в коллективную 

созидательную деятельность. 

Определение стиля жизни личности как устойчивой целостности не исключает 

необходимости учета возможной внутренней его противоречивости, дисгармонии. Последняя, в 

частности, возникает в условиях напряжения или конфликта социальных ролей личности: хороший 

специалист – плохой руководитель; авторитетный работник – неумелый семьянин и т. и. 

Следует подчеркнуть, что глубокое самопознание и самооценка собственных потенций 
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личности возможны только при включении ее в ситуации, требующие серьезных усилий, 

максимальной мобилизации[3, с.23]. 

Проводя исследования такого феномена, как стиль жизни мы можем утверждать, что 

отличительной чертой стиля жизни как целостной системы индивидуального поведения является 

возможность сознательного выбора (по крайней мере, в идеальном плане) поведенческих образцов в 

соответствии с устойчивыми ценностными ориентациями, характером и жизненным опытом 

личности.  

Развитие новых информационных и коммуникационных технологий в наше время 

обеспечивает доступ к информационным ресурсам всем категориям граждан нашей страны, 

раскрывает новые возможности и становится стимулом для роста социальной активности членов 

общества, для развития всех сфер общественной жизни, его социо-коммуникативных свойств и 

структур.  

Этот процесс, способствуя раскрытию творческих возможностей людей, обеспечивает 

растущую жизнеспособность самих социальных структур и необходимую адекватность реагирования 

современного общества на весь комплекс вызовов настоящего. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые характеристики главного героя – учителя, его роль 

в формировании личностей учеников и влияние на общество в условиях исторических перемен. 

Внимание уделяется революции как фактору, особенно влияющему на личность Дюйшена. 

Анализируются педагогические идеи, заложенные в образе учителя, и их актуальность для 
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Учитель одна из самых значимых профессий общества. Именно он создает будущее через 

воспитание детей и подростков, тех, кто будет определять жизнь на планете через 20-40 лет. Ошибки 

и успехи учителя очень часто не видны сразу, но куда более значимы, чем провалы и достижения в 

любой из других профессий. При этом учительство сегодня не является престижной профессией. 

Учитель зачастую вынужден бороться и сосуществовать с системой, государством, родителями, 

другими учителями и обществом, требующим так много и дающим так мало. Именно кино позволяет 

обратить внимание на эти и многие другие трудности, с которыми сталкивается учитель. 

Фильм Андрея Кончаловского «Первый учитель», вышедший на экраны в 1965 г. и 

являющийся экранизацией одноименной повести Чингиза Айтматова, написанной в 1962 г., 

показывает зрителю нелегкий путь школьного педагога Дюйшена в 1920-х годах. Несмотря на то, что 

картина демонстрирует события столетней давности, проблемы поднятые в ней, были актуальны и в 

1960-е, и в 2020-е гг.  

Дюйшен – малограмотный житель аила, сын местной голытьбы, вернувшийся домой с 

Гражданской войны. Вернувшийся туда, где не был нужен. Первой чертой характера молодого 

человека, которую показывает нам режиссер, становится упрямство. Это не благородное упорство, 

которое необходимо в новом деле, но в тоже время готовое уступить мудрости, силе или 

непреодолимым обстоятельствам, а ослиное упрямство, которое видит путь и готово лишь идти 

вперед, жертвуя всем и увеличивая количество проблем и препятствий. Именно позицию осла 

занимает Дюйшен в первом эпизоде фильма, который показывает разговор красноармейца и местного 

населения. Дюйшена местные жители сравнивают с муллой, ранее учивших детей в деревне, на что 

будущий учитель резко отвечает: «Ваш мулла телефон видел? А я в Москве был. Телефон видел. Я по 

телефону разговаривал!» Это показывает второй важный аспект образа Учителя в данном фильме. 

Для главного героя учитель это проводник технического прогресса, более хорошим педагогом будет 

тот, кто больше повидал и умеет, а не тот, кто умеет взаимодействовать с детьми, лучше подготовит 

их к жизни, как в аиле, так и за его пределами. Несмотря на осмеяние жителями, Дюйшен берется в 

одиночку восстанавливать разрушенную конюшню, превращая ее в школу.  

Третья составляющая образа – непримиримость и узколобость, вызванные революционным 

фанатизмом – также показывается в начале фильма (первый урок) и неоднократно подтверждается по 

ходу фильма. Собрав разновозрастных детей (от 5 до 15 лет), Дюйшен проводит первый урок, 

который заканчивается полным провалом. Не имея педагогического образования (даже 

двухмесячных курсов) или опыта, без каких-либо методических пособий, молодой человек вынужден 

учить так как чувствует, как умеет. Именно поэтому в разговоре о смертности людей вопрос «А 

Ленин тоже умрет?» становится спусковым крючком: крики на учеников, обвинение детей, впервые 

пришедших в школу, в контрреволюционных взглядах и пособничеству местным капиталистам – 

баям. Отсутствие гибкости мышления и неумение видеть в людях простоту вместо 

«капиталистического лизоблюдства» также неоднократно усложнит жизнь красноармейцу.  

Однако именно отсутствие методических наставлений и вынужденное преподавание по 

наитию делает Дюйшена лучшим первым Учителем. Чистосердечный энтузиазм, свойственный 

молодежи того времени, вера в светлое будущее страны и всего мира, огонь Революции, 
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полыхающий в сердце, желание дать детям все и всего себя, показать и открыть мир – именно это 

позволяет Дюйшену достучаться до каждого ребенка, заинтересовать обучением и преодолеть 

сопротивление взрослых аила, застрявших в прошлом и пропитанных многосотлетними традициями. 

Сам не понимая, молодой учитель совершает подвиг, который нельзя оценить. Он дает дорогу 

растущему поколению, дорогу, отличную от той, по которой шли их предки, дорогу, которая 

приведет их и всю страну к звездам, мирному атому и жизни, без эпидемий и войн.  

Воспитание собственным примером является ключевой чертой образа главного героя. Не зная 

всех букв, не имея даже букваря, Дюйшен пытается не столько научить детей, сколько воспитать их, 

взрастить в них чувства сострадания и любви к Родине и партии, уважения к простому человеку,  

взаимопомощи, потребность знаний, желание жить. Именно это определяло и определяет сегодня 

отличие учителя от знаниедателя. Безо всякой для себя выгоды и с угрозой для собственной жизни 

Дюйшен пытается спасти от раннего традиционного брака свою ученицу Алтынай. Освобождая 

пережившую насилие девушку из становища зажиточного бая, молодой человек проявляет эмпатию к 

душевной боли девушке. Поэтому к концу фильма изменения затрагивают не только детей-

школьников, но и весь аил, даже взрослое население. Лучше всего это показано в моменте поджога 

баями школы, которая нужна лишь учителю, но тушить ее прибегают все. И даже за умершего 

мальчишку, пытавшегося спасти имущество школы, Дюйшен хоть и подвергается упрекам отца 

школьника, но не встречает остракизма односельчан.  

Самым ярким сравнением в фильме является линия тополя во дворе местного бобыля Караке, 

где живет Дюйшен. Образа тополя в книге Айтматова нет, там существует линия двух топольков, 

символ Дюйшена и его ученицы Алтынай, символ борьбы и упорного труда. Образ одинокого тополя 

это задумка исключительно Кончаловского. С одной стороны являясь воплощением старого мира, 

корнями держащегося за незыблемую почву устоев и традиций и падающее в конце под силой 

человека Революции, человека новой формации, с другой показывает одиночество самого учителя. 

Один человек, возвышаясь как тополь над казахской степью, он стоит против баев и старых 

привычек, эмоциональной глухоты и не желания меняться, как стоит дерево против буранов и 

суховеев, грозы и снега. Несломленное. 

Образ учителя в фильме «Первый учитель» ценен своей кристальной честностью, 

возвышенным трагизмом. Кончаловский демонстрирует, как тяжело быть учителем, когда важность 

обучения в школе не понятна людям («мы жили так, мы сами научим»), а авторитет учителя 

обесценен. Это и делает анализируемый фильм весьма актуальным сегодня, когда нищий учитель 

остается сам по себе, а каждый третий родитель считает, что имеет право указывать чему и как учить 

детей. «Первый учитель» это гимн всему учительству и каждому Учителю, который, не ища выгоды, 

жертвует часть своей души, чтобы воспитать поколение более чистое, умное, устремленное вперед и 

вверх, победившее невежество в себе. 
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Аннотация. Автор в статье рассматривает понятие солидарности в различных философских 

контекстах. От русской религиозной философии, опираясь на личности А. Хомякова и Н. Лосского, у 

которых солидарность связывается с термином соборность, до концепции социальной солидарности 

Э. Дюркгейма, который подчеркивает значимость моральных аспектов даже для экономических 

функций. Более подробно разбирается концепция Р. Рорти, описанная в его монографии 

«Случайность, ирония и солидарность» (1989), где личность формирует собственное понимание мира 

через языковые конструкции, а солидарность становится результатом эмпатического восприятия 

жестокости.  

Ключевые слова: солидарность, Р. Рорти, отношения, жестокость, словарь 

 

THE CONCEPT OF SOLIDARITY IN SOME PHILOSOPHICAL CONCEPTS 

 

Kubasova Y.V. Senior lecturer 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

gto11@mail.ru 

Scientific supervisor: Inna Nikolaevna Kruglova, Doctor of Philosophy, Professor 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

inna_krug@mail.ru 

 

Abstract. The author examines the concept of solidarity in various philosophical contexts. From Russian 

religious philosophy, based on the personalities of A.Khomyakov and N. Lossky, who associate solidarity 

with the term sobornost, to the concept of social solidarity by E. Durkheim, who emphasizes the importance 

of moral aspects even for economic functions. The author examines in more detail the concept of R. Rorty, 

described in his monograph "Chance, Irony and Solidarity" (1989), where a person forms his own 

understanding of the world through linguistic constructions, and solidarity becomes the result of empathic 

perception of cruelty.  
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Солидарность является неотъемлемой частью здорового общества. Теоретическое 

осмысление данного понятия можно найти не только в философии, но, например, в области 

государственного управления. Здесь солидарность является частью другого понятия – «социальное 

партнерство». В основе этого термина лежат общественные отношения по поводу трудовой 

деятельности человека. Марина Либоракина и Людмила Никонова определяют его так: «социальное 

действие, основанное на чувстве человеческой солидарности и разделяемой ответственности за 

проблему»[2]. То есть социальные группы взаимодействуют друг с другом с помощью чувств 

солидарности и ответственности. Благодаря им находятся точки соприкосновения разных классов и 

становятся возможными компромиссы.  

В рамках философского дискурса так же существуют различные интерпретации понятия 

«солидарность». 

Русская религиозная мысль предлагает понимать солидарность в рамках термина 

«соборность», предложенного А.С. Хомяковым. Это единение людей в их множественности, 

сочетание коллективного и индивидуального основанного на любви и свободе. В ней нет приоритета 

личностного (а тем более эгоизма) над общественным, равно как и наоборот. Здесь они органично 

связаны друг с другом, преодолевают собственные недостатки, культивируют достоинства, и все это 
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происходит в лоне русской православной церкви[5]. У Н. Лосского, «соборность» понимается как 

подчинение отдельных людей той социальной личности, которой они принадлежат. То есть, 

общество, государство, рассматриваются сквозь призму личности. В качестве примера он говорит о 

клетках человеческого организма, которые во время болезни готовы жертвовать собой ради спасения 

всего организма[3]. Почти так же происходит и в обществе, с одной лишь оговоркой, что человек, как 

элемент общества, в отличие от частей его тела, обладает разумностью. Придерживаясь 

определенных норм, традиций, идеалов, он, например, в кризисный момент может пожертвовать 

самым ценным, что у него есть – его жизнь. Но жертва не происходит ради какой-то политической 

партии, из-за большой любви к Родине, или самой возможности быть причастным к социальному 

организму, это жертва ради более высокой, духовной ценности – возможности единения во Христе. 

Где Церковь понимается как Тело Христово. Именно она дает возможность единения личного с 

общим, как Иисус Христос сочетал в себе природу божественную и человеческую.  

В западноевропейской философии, Э. Дюркгейм представлял солидарность как движущую 

силу общества. В основе ее лежат понятия самопожертвования и самоотречения. Он утверждал, что в 

обществе существуют схожие и не схожие по интересам и ценностям люди. Но только некоторые 

различия позволяют им стремиться друг к другу и дополнять себя. Для нас эта особенность наиболее 

заметна в дружбе, когда болтливый притягивается к молчуну, юморист к довольно сдержанной 

личности и т.д. Конечно, такое действует не во всем, главное правило здесь – противоположности не 

должны исключать друг друга, но должны дополнять, чтобы быть сопричастным к этому 

недостающему в тебе и ощущать себя в большей степени наполненным. Так Э. Дюркгейм приходит к 

выводу, что подобное разделение функций (качеств человека) способствует возникновению дружбы. 

По аналогии с этим, разделение труда несет в себе больший этический (моральный) аспект, нежели 

экономический. Его главной функцией является солидарность между несколькими личностями. Такая 

же схема относится и к браку. Где разделение полового труда создает супружескую солидарность [1].  

Не менее интересна концепция Ричарда Рорти. В своей книге «Случайность, ирония и 

солидарность» (1989) Р. Рорти предпринимает попытку осмыслить соотношение приватного 

(личного) и публичного (общественного) модусов человеческого бытия. Философ критикует 

концепции, опирающиеся на категории Просвещения, авторы которых пытаются объяснить 

общественный прогресс некими объективными, внеисторическими, универсальными моделями-

идеалами. Провозглашая некоторые объективные нравственные начала, эти модели разрушают 

индиосинкразическое начало в человеке. Возникшее противоречие он фиксирует в теоретической 

полемике между платоновско-христианским и ницшианским миропониманием. Для первой 

концепции характерно совпадение самоактуализации с общим благом, но в личном, уже заложены те 

самые универсальные, абстрактные начала, позволяющие пройти адекватный путь формирования. 

Вторая концепция нигилистична в силу своего эгоцентризма. Здесь человеческое бытие (социум) 

противопоставляется автономности личности. Она совершенствуется не благодаря человеческой 

солидарности, но вопреки ей, превращая отдельного человека в асоциальную личность. Объединить 

данные теории не представляется возможным, ведь жизнь готовит множество исключений и 

подвохов. Единственное, что можно попробовать сделать, это дать своим гражданам вдосталь быть 

«приватными, «иррациональными» и эстетствующими», пока это не несет вреда окружающим, не 

ущемляет и не расходует ресурсы тех, у кого их недостаточно [4,с.18]. Такое возможно при 

практической реализации, но в теории же, самосозидание всегда будет персонифицированным актом, 

а солидарность будет публична и подстраиваемая под «других».  Таким образом, по словам Рорти, 

самосозидание и солидарность равносильны, но не соизмеримы.  

Предшествующие философские концепции, для Рорти, это догматичное, в основной массе, 

представление о взаимосвязи человека и мира, что у бытия могут существовать неизменные и 

всеобщие свойства, что возможен гносеологический оптимизм. В связи с этим он артикулирует два 

вида истины: обнаруживаемая или открывающаяся истина, характерна для науки и философии. И. 

Кант и Г. Гегель репрезентировали мышление, дух, глубины человеческой самости как нечто 

обладающее внутренней природой, и обнаружить ее можно только благодаря неэмпирической 

философии. Вторая истина создается, и характерна для искусства, религии. Поворот к ней совершили 

в конце 18 века поэты-романтики и революционеры-утописты, провозгласившие, что «истина скорее 

создается, чем находится»[4]. Истина не существует помимо человека, так как является элементом 

человеческого языка. Языки же делаются, а не находятся, соответственно истина является 

«лингвистическим формообразованием предложений». Любое описание мира, не только внешнего, 

но и внутреннего, зависит от выбора словаря. Последний может меняться совершенно случайно, не 
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привязываясь к каким-то строгим объективным критериям. Словарь формируется в полемике, в 

результате которой те или иные формы языка просто отмирают, обыватель даже не всегда может 

зафиксировать данный процесс. Именно «поэты» (Гегель, Галилей, Йетс и др.), по словам Р.Рорти, 

обновляют вещи, так как язык здесь выступает орудием. А уже благодаря обновленному словарю, 

образующему общеупотребимые метафоры, появляется возможность видеть цель. В качестве 

варианта такой цели он предлагает либеральную утопию. «Либеральный ироник» – человек, 

считающий самым худшим сценарием реализации цели – жестокость. Единственная сила, 

объединяющая людей, это не объективные законы бытия, истина или разум, но чувствительность к 

унижению. Солидарность, здесь, являет себя в мыслительной способности обнаружить в 

необходимых нам людях соучастников горя. Жестокость же преодолевается свободой и иронией. 

Иронист – человек способный создать свой собственный словарь, не возводя его в парадигму, 

постоянно сравнивая его с другими словарями. Нет никаких объективных внешних сил довлеющих 

над ним, только свои собственные термины, что, в конечном счете может определить его как 

автономного. Конечный словарь ироника, по словам Рорти, состоит из приватного и публичного, и в 

приоритете своего конечного словаря оказывается личное, которое  никак не связано со стремлением 

спасти других от жестокости. И так как основные нарративы являют себя в литературе, то и книги 

Рорти делит на: 1) приватные – помогают стать автономным, развивают эстетический вкус и 

помогают ответить на вопрос «Кто я есть?» (Платон, Хайдеггер, Набоков, Пруст). Но из-за своей 

направленности «внутрь», они могут порождать склонность к жестокости. Рорти, разбирая романы 

Набокова, пишет, что именно «приватный поиск наслаждения порождает жестокость»[4]. В таком 

случае человек не замечает, что может задеть другого и сделать ему больно. 2) публичные – 

ориентированы на минимизацию жестокости (Диккенс, Дьюи, Оруэлл, Хабермас). В этом помогает 

солидарность, дающая возможность свободы через иронию и отношения с другими. Это книги с 

«моральным посланием». В качестве примера он разбирает роман «1984» Дж. Оруэлла. Последний, 

нашел техническую возможность реализации равенства среди людей, но не нашлось тех, кто бы 

захотел ее осуществить. Роррти явственно подмечает, что созданный социализацией человек, при 

поддержке «министерства истины», не может претендовать на разумность. Нет в нас общей природы, 

как нет врожденной солидарности. И боль, которую причиняет человек человеку, отличается от боли 

животного. Жестокость, здесь, направленна внутрь, как садизм, желание расколоть человеческий дух, 

наблюдать за страданиями, и позже, слепить из этих осколков ту форму, которая необходима. 

Вернуться к самому себе, реконструировать свою личность, в таком случае не представляется 

возможным. Но уйти от социализации, классового общества тоже невозможно, это раздробит 

личность, и человек уже не будет тем, кем был до того. Он станет иррациональным самому себе, не 

сможет «оправдывать себя перед собой», поддерживать свои убеждения. Даже понятие солидарности 

у Рорти не обладает универсализмом. 

В итоге, анализируя У.Селларса, Р.Рорти прибегает к его понятию «мы-интенции». Где «мы» 

представляет собой достаточно узкий круг людей, противопоставляемый «они». Чувство 

солидарности обостряется, когда мыслимые как «одни из нас», являются более локальными, чем 

человечество в целом. Поэтому аргумент к обобщенной человечности, при объяснении благого 

поступка не достаточно убедителен. Солидарность не строится на высказывании «потому что он 

человек». Мы солидаризируемся, когда подмечаем сходства или различия присущие исторически 

случайному конкретному словарю. И солидарность не открывается нам, как это могло бы быть в 

классической философии, а мы сами посредством со-причастия к страданиям других, творческого 

акта и воображения, создаем ее. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние на культуру человека специй, пряностей и приправ с 

древних времен до нашего времени. Акцентируется внимание на влиянии белковой пищи в процессе 

антропогенеза. Приправа стала одним из факторов развития культуры питания человека, обогатив 

вкус, а также целебные свойства пищи. Рассмотрено влияние торговых путей на распространение 

специй и приправ.  
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Abstract. The article examines the influence of spices, spices and seasonings on human culture from ancient 

times to our time. Attention is focused on the influence of protein foods in the process of anthropogenesis. 

Seasoning has become one of the factors in the development of human nutrition culture, enriching the taste 

as well as the healing properties of food. The influence of trade routes on the distribution of spices and 

seasonings is considered.  
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Трудовая теория антропогенеза Фридриха Энгельса связывает происхождение человека с 

предками обезьян. Но не только с трудовой деятельностью связано развитие мозга, а также с тем, что 

в рационе питания древних людей появилось мясо: «Наиболее существенное влияние мясная пища 

оказала на мозг, получивший благодаря ей в гораздо большем количестве, чем раньше, те вещества, 

которые необходимы для его питания и развития, что дало ему возможность быстрей и полней 

совершенствоваться из поколения в поколение» [9, с. 1]. Одним из наиболее известных произведений 

Фридриха Энгельса является его работа «Роль труда в процессе превращении обезьяны в человека», а 

одной из наиболее часто используемых цитат является следующая: «Обезьяна стала человеком тогда, 

когда взяла в руки палку» [9, с. 1]. Как нередко случается, цитаты, вырванные из контекста или 

приведенные не полностью, теряют первоначальный смысл. То же наблюдается и в этом случае, 

цитата, на наш взгляд, может иметь такое продолжение: обезьяна взяла палку для того, чтобы в том 

числе и пожарить мясо. Рассмотрим аспект, который автор этой цитаты не имел в виду напрямую. 

Действительно, первоначальной трудовой мотивацией действительно могла быть пища как одна из 

насущных потребностей. В дальнейшем пища стала неотъемлемой частью культуры человека. К 

простому жареному мясу стали добавлять различные компоненты для улучшения, придания нового 

вкуса и аромата. Это были травы, ягоды, коренья, семена и другие, растительные и прочие 

ингредиенты, которые в будущем стали обозначать термином «приправы». Приправы не только 

улучшали вкус и способствовали лучшему усвоению пищи, обогащая ее витаминами, минеральными 

веществами и другими физиологически значимыми веществами, но и способствовали увеличению 

сохранности продуктов. Таким образом, приправы заняли особую нишу в жизнеобеспечении 

человека, а значит, приобрели свою роль в антропологическом контексте питания. 

https://teacode.com/online/udc/66/664.59.html
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В настоящее время приправа как понятие расширила свой культурологический охват. Теперь 

приправы и специи воспринимаются не только как кулинарный изыск, но и как часть национальной 

культуры, формирующейся на фоне других культур. Национальная кухня как часть национальной 

культуры во многом ориентирована не на особенные способы обработки продуктов, а на 

специфические способы их подачи. Эту функцию выполняют приправы, специи, пряности. 

В предметном отношении приправы представляют собой широкую группу, к которой 

относятся соусы, кетчупы, сухие смеси трав и специй и др. Приправы используют для формирования 

определенного вкуса, но они не являются самостоятельным продуктом. Их можно отнести к 

своеобразной вкусовой добавке, состоящей из различных компонентов [6]. 

Желание сделать пищу более насыщенной вкусом побуждал людей путешествовать по всему 

миру в поисках разнообразия. Большую роль в данных поисках сыграли торговцы, купцы, 

мореплаватели. Благодаря расширению торговых путей, открывались новые континенты, и 

развивалась культура человека. В древней Руси существовал путь «из варяга в греки» по которому 

происходил обмен с Византией товарами, в том числе приправ. Шелковый путь открыл для 

европейского континента восточные пряности и специи, которые были одними из главных продуктов 

того времени [5]. Видеть их на своем столе могли не все, так как стоимость такого удовольствия было 

не всем по карману. Потребность в пряностях в Европе из стран Востока побудило торговцев на 

дальние странствия в поисках новых торговых путей, что в свою очередь привело к одной из причин 

возникновения Великих географических открытий. Они открыли новые континенты и разнообразили 

товары на рынках, в том числе новые приправы и специи [8]. 

С древних времен люди использовали найденные травы, коренья ягоды для улучшения вкуса 

мяса, однако постепенно выяснились и дополнительные целебные свойства приправ и специй [4]. 

Приправы способствуют улучшению пищеварения и кровоснабжения, имеют антиоксидантные, 

бактерицидные и антивоспалительные свойства [1]. Сейчас приправы стали неотъемлемой частью 

нашей жизни. 

Начало повсеместного использования приправ относится к Востоку. Длительное время рынок 

приправ был под влиянием арабов. Именно из восточных стран родилась и распространилась 

культура потребления приправ. Великий Шелковый путь – это сеть развитой наземных и водных 

дорог, соединявших Европу и Азию с II века до н.э. и вплоть до середины XV в. н. э [8]. Шелковым 

путь был назван потому, что главным товаром, поставлявшимся из Китая, был шелк. Однако 

предметами торговли были также драгоценности, продукты и пряности. Благодаря этому торговому 

пути из Востока приправы распространились по всем континентам и стали самим желанным и 

дорогим продуктом, благодаря своим ароматическим, медицинским и органолептическим качествам. 

К примеру, перец тоже когда-то называли «черным золотом» и «королем специй»: стоил он как 

чугунный мост, а богачей, обладавших им, могли именовать «мешками перца» [5]. 

В Китае в приготовлении пищи приправы используют не столько для вкуса, сколько для 

придания ароматизации продукта и для этого применяют разнообразные соусы, подливы, пасты, 

уксусы, спиртное и чай. Таким образом, китайская приправа содержит в себе вплоть до пятидесяти 

компонентов. Разнообразие компонентов китайских специй чрезвычайно велико: все виды перца, 

имбирь, корица, цедра лимона, лук, черемша, цветы бергамота, лепестки цветов и различные виды 

дикоросов [8]. 

В Японии приправы являются визитной карточкой культуры японской еды. В состав японских 

приправ входят бобы, соя, морепродукты, морские водоросли и др. Интересной деталью является то, 

что все приправы вносят только в готовые блюда. Для каждого из регионов Японии есть свои 

специфичные виды приправ, используемые только в данном регионе [3]. 

На Руси из пряных трав давно знали и использовали укроп, мяту, хрен, чеснок, анис, тмин. 

Открыв торговые пути с Китаем через Сибирь и Монголию, русские люди стали ввозить 

нетрадиционные для того времени и региона приправы и специи, например имбирь, а также перец, 

которые стали наиболее востребованными пряностями. Благодаря появлению перца, в лексикон 

русского человека вошло слово «пряность», которая является производной от слова «перец», 

благодаря тому же возникло и слово «пряник», так как в пряничное тесто клали перец, имбирь и 

другие специи [5]. 

С XI-XVI века на Руси узнали и о других специях: петрушка, корица, гвоздика, имбирь, 

кардамон. В те времена русская кухня была острой и ароматной.  Приправы добавляли во все 

возможные блюда: супы, мясо, рыбу, пряники и в напитки: чаи, квасы, сбитни и морсы. Чай на Руси 

готовили из мяты, плодов шиповника, земляникой и другими ягодами. В русской кухни XIX 

https://www.advantour.com/rus/silkroad/silk.htm
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столетия, щедро использовались различные ароматные травы сельдерей, кинзу, кервель, огуречную 

траву, портулак, эстрагон, цикорий, розмарин, лаванду, шалфей, майоран, чабрец и другие пряности 

[5]. 

Подводя итоги вышесказанного, можно увидеть, что приправы и специи повлияли на 

культуру человека. Они идут вместе с человеком от начала его существования. Востребованность в 

них побуждало торговцев отправляться в долгие плавание и опасные путешествия, в результате, 

таким образом, развивались торговые связи и обмен между различными культурами и народами. Для 

каждого региона характерны свои актуальные приправы, но в наше время их можно найти в 

большинстве своем у себя на кухне, и по сей день, они остаются с нами и являются неотъемлемой 

частью нашей культуры. 
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Аннотация. В статье на основе документов Государственного архива Красноярского края 

рассматриваются основные мероприятия в рамках кампании по увеличению продуктивности 

животноводства на территории региона в 1953-1964 гг. Указаны ключевые проблемы, сдерживающие 

развитие краевого животноводства, а также дана оценка мерам, направленным на улучшение 

состояния данной отрасли. Результаты кампании оказались противоречивыми. Стремление к 

модернизации в аграрной политике Н.С. Хрущева сочеталось с волюнтаризмом, игнорированием 

объективных условий. Реформы Н.С. Хрущева повлекли за собой отдельные улучшения в аграрном 

секторе, однако многие из проблем остались нерешенными.   
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Abstract. In this article on the basis of the documents of the State Archive of Krasnoyarsk region the main 

activities within the framework of the campaign to increase livestock productivity in the territory of the 

region in 1953-1964 are considered. The key problems restraining the development of the regional livestock 

breeding are indicated, and the measures aimed at improving the state of this industry are evaluated. The 

results of the campaign were contradictory. The aspiration to modernization in the agrarian policy of N.S. 

Khrushchev was combined with voluntarism, ignoring objective conditions. The reforms of N.S. Khrushchev 

entailed some improvements in the agrarian sector, but many of the problems remained unresolved.   
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На протяжении всего послевоенного периода сельскохозяйственное производство нашей 

страны находилось в глубоком кризисе. В животноводстве такое состояние сопровождалось 

значительным сокращением поголовья скота, а также снижением его продуктивности. Отчасти это 

было следствием принятых советским руководством мер по обеспечению фронта и мирного 

населения продуктами питания в условиях оккупации западных районов страны. В этот период 

увеличилась нагрузка по производству необходимой мясомолочной продукции в восточных районах 

страны, что приводило к вынужденному забою скота в больших масштабах. Вследствие этого 

поголовье крупного рогатого скота на территории Красноярского края уменьшилось почти вдвое – с 

77,8 тыс. голов в 1941 г. до 41,9 тыс. в 1946 г. [12, С.135]. 

Послевоенное восстановление краевого животноводства шло достаточно быстрыми темпами. 

По имеющимся данным, в период с 1946 по 1953 гг. в колхозах Красноярского края поголовье скота 

увеличилось на 61,2% по лошадям, на 64,3% по коровам, на 497% по свиньям и на 106,9% по овцам и 

козам [1, Л.12]. Тем не менее, выполнение планов по важным показателям развития аграрного 
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производства значительно отставали, а животноводство продолжало оставаться наиболее проблемной 

отраслью сельского хозяйства.  

С приходом к власти Н.С. Хрущева уже на сентябрьском пленуме ЦК КПСС 1953 года была 

поставлена задача быстрейшего подъема животноводства, с этой целью был разработан целый 

комплекс мер, направленных на повышение производительности этой отрасли. Для Красноярского 

края актуальность увеличения производства мясомолочной продукции объяснялась несколькими 

факторами. Во-первых, общая численность населения региона в этот период увеличивалась 

быстрыми темпами. Также набирала обороты миграция жителей края из сельской местности в города. 

Это в свою очередь создавало потребность в достаточном обеспечении продуктами питания, прежде 

всего, местного населения. Другим фактором являлось то, что мясо представляло собой 

скоропортящуюся продукцию, из-за чего его транспортировка и хранение становились сложной 

задачей в условиях большой территориальной удаленности районов края друг от друга. В связи с 

этим возникала необходимость укрепления животноводства на местах.  

Развитие отрасли на территории Красноярского края в этот период осуществлялось на основе 

пятого пятилетнего плана развития народного хозяйства страны и постановлений сентябрьского 

пленума. Намеченная программа роста поголовья общественного животноводства и повышения его 

продуктивности требовала решения целого ряда проблем отрасли, главными из которых на 

территории Красноярского края была нехватка кормов, неудовлетворительные условия содержания 

скота, а также неполное кадровое обеспечение хозяйств. 

Нехватка кормов являлась сдерживающим фактором развития краевого животноводства на 

протяжении долгого времени. План решения, предложенный советским руководством, 

предусматривал экстенсивное увеличение посевных площадей, отведенных под кормовые культуры. 

Так, только за период 1953-1955 гг. площадь посевов кормовых культур на территории 

Красноярского края выросла с 393,7 тыс. га до 618,3 тыс. га [5, Л.4]. Однако выполнение плана 

заготовок кормов хозяйствами края оставалось на том же невысоком уровне, в отдельные годы 

хрущевского десятилетия наблюдалось даже снижение показателей.  

На январском Пленуме ЦК КПСС 1955 года была представлена развернутая программа 

развития животноводства, в рамках которой был предложен новый подход к решению кормовой 

проблемы. Так, на смену повсеместным насаждениям многолетних трав было предложено уделить 

внимание более ценной кормовой культуре – кукурузе. Опыт внедрения кукурузы в 1954-1955 гг. 

показал, что эта культура могла стать решающим звеном в укреплении кормовой базы 

животноводства. Целесообразность расширения посевов кукурузы объяснялась ее крайне высокой 

урожайностью. В связи с этим хозяйствам Красноярского края было рекомендовано увеличивать 

насаждения посевов кукурузы наряду с однолетними и многолетними травами, улучшая тем самым 

кормовую базу.  

Однако внедрение кукурузы в структуру местного полеводства на практике сопровождалось 

рядом ошибок и нарушений. Важно учитывать, что до 1955 года на всей территории Красноярского 

края эта культура практически не выращивалась. Тем не менее, местные власти давали указания 

хозяйствам массово засеивать поля новой культурой. Так, по всем категориям хозяйств 

Красноярского края посевные площади, отведенные под кукурузу, в 1955 году составляли 62,2 тыс. 

га, в 1957 году – 211,0 тыс. га [5, Л.4], в 1960 году – 248,0 тыс. га, в 1961 году – 338,6 тыс. га [10, 

Л.93]. Таким образом, кукуруза достаточно быстро стала одной из основных кормовых культур на 

территории края. Тем не менее, значительное расширение посевов кукурузы не сопровождалось 

заметным улучшением кормовой базы животноводства. Вследствие недостаточного учета местных 

особенностей климата, отсутствия опыта выращивания данной культуры, низкого уровня 

агротехники урожайность кукурузы была ниже ожидаемой. Ожидаемые сборы зеленой массы 

кукурузы составляли 300 ц/га, однако на практике в 1959 году урожайность кукурузы оказалась на 

уровне 173 ц/га, в 1960 г. – 99 ц/га [9, Л.90], а в в1961 г. – 84 ц/га [10, Л.24]. Несмотря на низкою 

урожайность кукурузы, вызванную неблагоприятными климатическими условиями на рубеже 1950-

1960-х гг., производство этой культуры позволило дать определенный положительный эффект. 

Например, это позволило обеспечить дополнительную подкормку коров, что позволило получать 

большего молока в хозяйствах края. Однако ожидаемого советским руководством решающего 

значения этой культуры в укреплении кормовой базы общественного животноводства не случилось, 

кормовая проблема, хоть и стала менее острой, но все еще продолжала сохранять свою актуальность 

на протяжении всего хрущевского периода.  
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Важное значение в деле улучшения производства животноводческой продукции на 

территории Красноярского края, особенно на фоне сурового сибирского климата имели условия 

содержания скота и птицы. На момент начала хрущевских реформ, размещение скота 

осуществлялось, как правило, в примитивных необорудованных помещениях. Процент 

обеспеченности общественного скота животноводческими помещениями в 1953 году составлял по 

скотным дворам – 89,5%, телятникам – 91%, свинарникам – 84,1%, конюшням – 82,4% [1, Л.32]. 

Также широко распространена была практика строительства недолголетних помещений, быстро 

приходивших в негодность. Одной из причин подобного положения являлась крайне 

неудовлетворительная организация строительства. В большинстве случаев в хозяйствах края 

отсутствовали постоянные строительные бригады, стройматериалы поставлялись несвоевременно и в 

недостаточном объеме, Крайсельстрой и Краевое управление сельского хозяйства не обеспечивали 

надлежащего контроля за качеством строительства животноводческих помещений.   

Нехватка типовых помещений оставалась сильной на протяжении всего хрущевского периода. 

Так, в 1956 году крупный рогатый скот был обеспечен помещениями лишь на 60,2%, свиньи – на 

62%, а овцы – на 61,5% [7, Л.65]. К 1960 г. обеспеченность помещениями поголовья крупного 

рогатого скота снизилась до 51,3%, свиней – до 52,9%, а овец, напротив, увеличилась до 71,1% [8, 

Л.27]. Данное состояние объяснялось увеличением поголовья скота на территории края в этот период, 

поэтому строительство помещений для его содержания отставало от темпов роста стада.  

Следствием недостаточного ухода, неудовлетворительных условий содержания, а также 

дефицита кормов являлись высокие показатели отхода скота. По данным за 1955 год падеж крупного 

рогатого скота составил 7,4%, свиней 10,9%, овец 9,1%. Неудовлетворительные показатели 

объяснялись плохой организацией проведения зимовки скота, в рамках которой в колхозах скот не 

был в полной мере обеспечен кормами, а имеющиеся корма использовались расточительно [6, Л.38]. 

В последующие годы ситуация несколько улучшилась. В результате усиления внимания к 

животноводству значительно сократился падеж скота и в 1961 году составил: крупного рогатого 

скота 5,3%, свиней – 14,9%, овец и коз – 6,3% [10, Л.27]. Важным фактором в сохранении поголовья 

являлись климатические условия, которые значительным образом влияли как на подготовку кормов 

для скота, так и условия содержания. В 1964 г. холодная весна вновь повлекла за собой сокращение 

поголовья свиней, овец и коз во многих регионах Красноярского края.  

Другой важной задачей развития отрасли являлось решение кадровой проблемы. В этот 

период на фоне успехов промышленного развития региона значительная часть сельских тружеников 

переселялась в города, удерживать кадры в сельской местности становилось все труднее. Уже к 

началу хрущевских реформ обеспеченность кадрами в области животноводства по Красноярскому 

краю составляла 84,1%, что было недостаточным для обслуживания отрасли в уже сложившихся 

условиях. В то же время увеличение численности населения региона, дальнейший рост 

общественного животноводства требовали привлечения большого количества опытных и обученных 

специалистов сельского хозяйства. Особенно низкий процент обеспеченности кадрами на тот момент 

составляли специальности ветсанитаров (62,9%), кролиководов (79,5%), скотников-пастухов (77,9%), 

конюхов (80,1%) [1, Л.34].  

Для устранения данной проблемы уже с первых лет хрущевских реформ был взят курс на 

развитие системы обучения и подготовки специалистов животноводства на территории 

Красноярского края. Так, с 1 сентября 1953 г. приступил к работе Красноярский 

сельскохозяйственный институт, подготавливавший специалистов сельского хозяйства. Также в этот 

период все больше распространяется посещение зоотехнических курсов, обучение в рамках которых 

к середине 1960-х гг. прошли тысячи сельских тружеников.  

Вначале 1960-х гг. с целью более эффективного производства мясомолочной продукции на 

территории региона была начата работа по специализации и концентрации сельскохозяйственного 

производства. На начальных этапах этой работы в регионе более четко выразилась зональная 

специализация в соответствии со сложившимися историческими и природно-климатическими 

условиями. Так, например, в степных районах Хакасской автономной области, в Ужурском, 

Новоселовском, Краснотуранском, Минусинском и Курагинском районах предусматривалось 

дальнейшее развитие овцеводства, увеличение производства шерсти и баранины [11, Л.1].  

Период хрущевских реформ в области животноводства сопровождался комплексом 

мероприятий, направленных на увеличение производимой продукции. За этот период не удалось 

решить главную проблему общественного животноводства – нехватку кормов. Расширение посевов 

кукурузы не смогло коренным образом изменить ситуацию с кормлением скота. Недостаточно 
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быстрыми темпами велось и строительство стойловых помещений для скота. Однако по всем 

перечисленным проблемам отмечались хоть и медленные, но позитивные изменения. Расширение 

стада, снижение показателей отхода скота, улучшение кормления и упитанности животных 

способствовали и увеличению производимой продукции. Так, производство мяса в регионе за период 

1953-1964 гг. выросло почти вдвое, молока и яиц стали производить на 76-79% больше [4, Л.2,4,8,10].  

Главным успехом кампании по развитию животноводства стало реальное увеличение 

численности скота на территории Красноярского края. Так, динамика численности скота в 

рассматриваемый период характеризовалась следующими изменениями: 

 

Таблица 1 – Поголовье скота на территории Красноярского края в 1953-1964 гг. (в тыс. 

голов) [2, Л.1-2; 3, Л.28] 
 

Год 
Крупный 

рогатый скот 
Коровы Свиньи Овцы и козы Лошади 

1953 806,9 356,9 387,5 1825,4 302,2 

1958 947,7 430,9 572,7 1609,4 220,2 

1961 1040,5 470,1 780,5 1908,8 167,8 

1964 1197,3 528,5 684,8 1884 131,7 

 

С каждым годом все больше хозяйств края внедряли прогрессивные методы содержания 

скота. Так, широко применялся подсосный метод выращивания телят, групповой метод содержания 

свиней при сухом откорме, беспривязное содержание крупного рогатого скота. Постепенно росло 

число специалистов сельского хозяйства, прошедших обучение в учреждениях по подготовке 

животноводческих кадров.  

Результаты данной кампании оказались противоречивыми. Стремление к модернизации 

сочеталось с волюнтаризмом, игнорированием объективных условий, что проявлялось, например, в 

«кукурузной кампании». Несмотря на явные улучшения, повлекшие за собой реальный рост 

производства мясомолочной продукции, многие из проблем отрасли оставались нерешенными и 

продолжали сдерживать развитие краевого животноводства. Животноводство все так же оставалось 

наиболее отстающей отраслью сельского хозяйства.  
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Аннотация. В данной статье описывается проблема безопасности техновещества. Дана 

характеристика свойств технофещества. Перечислены виды опасностей, раскрыто понятие риска и 

его видов. Охарактеризованы принципы учета риска техновещества: гигиеническая оценка, 

обязательная сертификация, общие принципы безопасности. Предложен алгоритм обеспечения 

безопасности «машины». 
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В настоящее время техносфера занимает огромную роль в жизни человека. В настоящее время 

количество техно вещества приравнивается к органической массе биосфере. 

С увеличением его количества, возрастает влияние на человека. Актуальным становится 

вопрос о безопасности техно вещества. Привносятся новые негативные энергетические влияния.   

Созданное человеком техновещество обладает потенциальной опасностью и приносит 

непосредственную опасность. 

Опасность техновещества, как и других опасностей можно измерить с помощью риска. Какие 

же виды риска присуще техническому веществу.  

Прежде всего, это технический риск. Также техновещество может повлиять на экологические 

системы – экологический риск, на социальные группы – социальный риск и материальные ресурсы-

экономический риск. 

Существует риск при проектировании машины и остаточный риск [1]. 

Необходимо учесть все эти риски, а значить обеспечить безопасность «машины» (Рисунок 1). 
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Рисунок 1.  – Виды рисков 

 

Итак, технический риск это показатель надежности машины, он определяет вероятность 

аварии при эксплуатации машины. 

Экологический риск выражает негативное вмешательство в окружающую среду. Показатель 

величины экологического риска, прежде всего масштаб. 

В техновеществе скрыты и затраты на достижение определенного уровня безопасности, здесь 

включается понятие травматизм, то, есть число несчастных случаев на 1000 работников за 

определенный промежуток времени. 

Учет риска отражается в различных нормативных документах ГОСТах, СНИПах, СанПинах, 

процессе сертификации, гигиенической оценке. Существует документ Технический регламент, 

который устанавливает обязательные требования к объектам технического регулирования, которые 

обеспечивают пожарную безопасность, механическую безопасность, биологическую безопасность, 

электрическую безопасность, электромагнитную совместимость. 

Законом РФ введена обязательная сертификация техновещества, которая обеспечивает третью 

независимую сторону. 

Обязательная сертификация производственного оборудования проводится на соответствие 

обязательных требований нормативных документов. Гигиеническая оценка – это процедура 

соответствия санитарно-гигиеническим нормам [2]. 

Для предупреждения опасности важную роль играет учет риска на этапе создания «машины». 

Какие же пути применяются конструкторами. Это снижение риска путем технических мер 

безопасности, мер информативности, дополнительных мер. Для этого необходимо провести 

структурный анализ конструкции. 

В первую очередь необходимо установить пространственные границы, допустимые движения 

«машины». 

Выбор оптимальной структуры машины, сокращение времени пребывание оператора у 

«машины». Необходимо закладывать безопасный принцип работы. 

Отдельно можно сказать о системе управления. Необходимо, чтобы энергетическая емкость  

была минимальной, но достаточной, где учитывались бы физиологические возможности организма. 

В «машине» необходимо применять общие принципы безопасности жизнедеятельности – 

принцип слабого звена и другие, например применение защитного кожуха, исключить выступающие 
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части, использование сигнальных цветов, использование пожаробезопасных материалов, перенос 

зоны обслуживания за опасную зону [3]. 

Экологические показатели «машины» учитывают экологический риск. Здесь проводится 

идентификация экологических опасностей, их влияние на окружающую среду. Использование 

экологически безопасных материалов, их замена. Снижение экологической  может быть достигнуто 

режимом работы (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. – Алгоритм обеспечения безопасности «машины» 

 

Даже при оценке всех воздействий, часто остается риск, который называется остаточным, 

например в оборудовании есть не просматриваемые зоны, при работе могут выделяется вредные 

вещества, как часто бывает. Такой риск необходимо информировать. В инструкции по эксплуатации 

описываются безопасные приемы работы, безопасные зоны, безопасный режим работы, 

периодичность обслуживания, квалификация персонала, действия которые нельзя совершать. 

Таким образом, техновещество это источник потенциальной опасности, которые можно 

учесть путем применения понятия риск.  

 
Список литературы 

1. Графкина М.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник / М.В. Графкина, Б.Н. Нюшин, 

В.А. Михайлов. – Москва; ФОРУМ; ИНФРА – М, 2023. – 416 с 

2. Литвинова Н.А. Клапаны с очисткой воздуха от газообразных загрязнителей / В.Н. Азаров // 

Известия высших учебных заведений. Строительство. – 2022. – № 4 (760). – С. 50-66. 

3. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2022610810 

Российская Федерация. Расчет концентраций загрязнителей внутри помещений многоэтажных зданий 

по времени суток от автотранспортных магистралей в городской среде:  № 2021682453: заявлено 

29.12.2021: опубликовано 17.01.2022  /Литвинова Н.А., Азаров В.Н. Правообладатель Н.А. 

Литвинова. – Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ  

  



Международная научно -практическая конференция молодых ученых  
«Инновационные тенденции развития Российской науки »  

 

129 

УДК 1(091) 

 

ЖАН ВАЛЬ О ПЛЮРАЛИЗМЕ В ФИЛОСОФИИ БЕРТРАНА РАССЕЛА 

 

Лунев-Коробский Олег Александрович, аспирант 

Институт философии и права Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, 

Россия 

sickrrett@gmail.com 

Научный руководитель: Барбашина Эвелина Владимировна 

доктор философских наук, профессор 

Новосибирский государственный медицинский университет, г. Новосибирск, Россия 

linaba@mail.ru 

 

Аннотация. В статье предложена реконструкция прочтения компонентов философии Бертрана 

Рассела из ранней работы Жана Валя, посвященной англоязычным вариантам идеализма и 

теоретикам психологии. Валь прочитывает идеи Рассела как реакцию на монизм и сближает 

логический атомизм с психологизмом Уильяма Джеймса и интуитивизмом Анри Бергсона на почве 

плюрализма. Обращение к его трактовке взглядов Рассела проясняет генезис философского проекта 

Валя как метафизики «конкретного», представленного в последующих трудах Валя. Эта философия 

развивается на стыке онтологии и этики через анализ проблемы связи между концептуальными 

отношениями и эмпирическим измерением конкретных вещей. Тем самым открывается перспектива 

уточнить валевскую интерпретацию «несчастного сознания» как понятия из «Феноменологии духа» 

Гегеля за рамками экзистенциализма и «французского неогегельянства». 
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Abstract. The article offers a reconstruction of Jean Wahl’s reading of components of Bertrand Russel’s 

philosophy from Wahl’s early work on Anglophone variants of idealism and theorists of psychology. Wahl 

reads Russel’s ideas as a reaction to monism and brings logical atomism closer to psychologism of William 

James and intuitionism of Henri Bergson on the grounds of pluralism. An appeal to his treatment of Russel’s 

views clarifies the genesis of Wahl’s philosophical project as a metaphysics of the “concrete” presented in 

Wahl’s later writings. This philosophy develops at the interface of ontology and ethics through an analysis of 

the problem of the relation between conceptual relations and the empirical dimension of concrete things. 

This opens up the prospect of refining Wahl’s interpretation of “unhappy consciousness” as a concept from 

Hegel’s “Phenomenology of Spirit” beyond existentialism and “French Neo-Hegelianism”. 

Keywords: Jean Wahl, Hegel, logic, metaphysics, pluralism, Bertrand Russel, empiricism, French Neo-

Hegelianism 

 

Жан Валь (1888-1974) – французский философ XX в., известный прежде всего как участник 

так называемого «французского неогегельянства» [см. 2, 3]. Он был в числе первых во Франции, кто 

начал изучать феноменологию Э. Гуссерля и М. Хайдеггера, а также написал первое обстоятельное 

исследование о философии С. Кьеркегора на французском языке [5]. Сообразно с этим традиционно 

внимание уделяют его интерпретации гегелевского понятия «несчастное сознание» [1], которая 

способствовала росту интереса к мысли Г. В. Ф. Гегеля во Франции. 

Валь предложил экзистенциалистское по духу прочтение идей Гегеля, которое повлияло на 

траекторию развития гегелеведческих исследований Ж. Ипполита – автора первого перевода 

«Феноменологии духа» на французский язык и специалиста по философии Гегеля. Однако 
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философский интерес Валя не ограничивался ни Гегелем, ни феноменологией, а лежал в иной 

плоскости. 

«Английская и американская философия плюрализма» [6] – первая крупная работа Валя. Она 

посвящена реконструкции взглядов ряда психологов и философов (М. У. Калкинс, Х. М. Каллен, 

Р. Г. Лотце, К. Б. Перри, Г. Т. Фехнер, Дж. Х. Хоуисон и др.) для сопоставления монизма и 

плюрализма в онтологическом смысле (то есть тезисов о принципиальном единстве и 

множественности того, что реально есть). Валь рассматривает Ф. Г. Брэдли и У. Джеймса как 

представителей соответствующих позиций, но также прослеживает различные параллели и влияния. 

В этом контексте он обращает внимание на идеи Б. Рассела и описывает его философию как вариант 

плюрализма. Это прочтение философии Рассела, во-первых, проясняет генезис философии 

эмпиризма, представленной в более поздних трудах Валя. Во-вторых, – способствует реконструкции 

философских взглядов Валя, включая как книгу о «несчастном сознании», так и другие работы, 

которые не связаны напрямую с идеями Гегеля или с «французским неогегельянством». 

Единство плюрализма 

Валь начинает с обсуждения монизма Брэдли и приводит аргумент о том, что отношения 

между вещами не могут быть вечными, скорее, они «приходят и уходят», «сиюминутны» [6, p. 126]. 

Это – плюрализм отношений, и, по мнению Валя, он подкрепляется эмпиризмом, поскольку с опорой 

на опытные данные органов чувств мы уверяемся в том, что непрерывно наблюдаем разнообразные 

случаи внешних взаимодействий между вещами. Соответственно онтологическая истина эмпиризма 

плюралистична в том смысле, что она составлена из конкретных вещей и отношений между ними [6, 

p. 135]. 

Затем Валь переходит к обсуждению отношений между концептами и чувственной 

реальностью и обсуждает позиции Джеймса и Рассела. Он пишет, что оба философа помещают 

концепты в отдельную область или измерение (фр. un royaume), и, по-видимому, по-разному 

понимают природу связи между двумя измерениями (концептов и чувственных вещей): «В 

зависимости от того, как мы смотрим на вещи – как логик или как психолог – они видятся то 

несвязанными, то связанными» [6, p. 141]. Валь намерен продемонстрировать, что психологизм 

Джеймса и логицизм Рассела ближе друг к другу, чем может показаться на первый взгляд. В итоге он 

придет к выводу, что подобные варианты англо-американской философии – это критические реакции 

на монистическую философию (идеализм Брэдли и др.), а также наметит путь собственных 

исследований в области метафизики конкретного. Реконструкция его линии рассуждений выглядит 

следующим образом. 

Позицию Рассела Валь называет интеллектуализмом, под которым понимает тезис о 

«достаточно удовлетворительном посредничестве» между концептами как выражениями отношений 

в разуме и вещами, которые отделены от разума, но познаются непосредственно. Валь пишет, что 

«логика не решает вопрос между монизмом и плюрализмом; это может сделать только опыт» [6, p. 

218]. Логика не может сказать, что должно быть, но концептуально определяет пространство 

возможного. Она «предоставляет нашему интеллектуальному воображению возможности; и 

поскольку эти возможности преумножаются, а наше знание о том, что может быть, увеличивается, 

мы можем ориентироваться в этих все более многочисленных возможностях только путем обращения 

к опыту» [Ibid.]. Рассел делает акцент на реальной множественности чисел и терминов (фр. termes), 

но этим предполагается множественность в сфере опыта, и в этом смысле он сближается с Джеймсом. 

И Рассел, и Джеймс предполагают обращение к опыту, а эмпиризм, согласно Валю, 

предполагает плюрализм. Утверждение того, что отношения между вещами так или иначе реальны, 

означает невозможность монистического абсолюта Брэдли. Именно это, по мнению Валя, 

демонстрирует Рассел: «Пока существуют отношения, возможны другие пропозиции, кроме тех, 

которые приписывают предикат субъекту <…> Разве тот факт, что у абсолюта есть предикаты, не 

подразумевает пропозицию “существуют предикаты”, пропозицию, которая немыслима согласно 

логике монизма? Разве сама идея предиката не подразумевает многообразие в природе? Предикат [в 

контексте гегельянства Брэдли] – это сущность; между ним и абсолютом существует определенное 

отношение <…>» [6, p. 220]. 

Итак, отношения между вещами реальны, для эмпиризма это следует из опыта чувственной 

достоверности, для интеллектуализма это следует из реальной концептуальной множественности 

чисел и терминов, которая так же подкрепляется эмпирически. Так Валь сводит взгляды Джеймса и 

Рассела в общее поле плюралистического эмпиризма. Его следует понимать метафизически, как 

сочетание неореализма А. Н. Уайтхеда и интуитивизма А. Бергсона: отношения между вещами 
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реальны, им соответствует наша чувственная осведомленность об этих вещах и отношениях. Наша 

психика как пространство переживания этих восприятий имманентна природе, то есть внешний мир 

природных вещей объективен и в то же время непосредственно воспринимается субъектом. Однако 

концепты нашего мышления о природе и самом восприятии составляют отдельную от такого мира 

«объективного» опыта сферу. 

В соответствии с этим Валь трактует философию логического атомизма Рассела как реализм в 

духе Платона. Сначала Рассел помещает отношения в мир концептов, который не является ни 

ментальным, ни физическим. Затем он анализирует отношения между концептами и соотносит их со 

сферой эмпирического. Поскольку сами отношения концептуальны, Рассел устанавливает 

интеллектуальное соответствие между множественностью концептов и множественностью реальных 

вещей эмпирического мира: «Термины – это не что иное, как отношения: именно пропозиция лежит в 

основе его эмпирического реализма» [Ibid.]. В результате Рассел создает мир логического и мир 

физического атомизма. Оба эти мира плюралистичны в силу неустранимой множественности 

отношений как между концептами или терминами, так и между вещами внешнего мира. 

Тот же плюрализм Валь усматривает и в философии Джеймса: «плюралистическое видение 

мира проистекало в равной степени из ощущения (фр. sentiment) несводимости предметов (фр. des 

sujets) и несводимости отношений; можно сказать, что одно [логицизм Рассела], в более абстрактной 

и логической форме, и другое [психологизм Джеймса], в конкретной форме, были одним и тем же» 

[6, p. 222]. Однако ключевым для Валя является указание на то, что отношения как между вещами 

внешнего мира, так и между концептами «не имеют внутренних оснований в терминах» [6, p. 224]. 

Отсюда он делает первые шаги к своей философии «конкретного» (фр. le concret). 

Метафизика конкретного 

И со стороны логики, и со стороны психологии обнаруживаются основания для реализма как 

утверждения о том, что отношения реальны. Уверенность в том, что отношения реальны, основана в 

конечном итоге на данных из эмпирического мира, что побуждает Валя говорить о «радикальном 

эмпиризме». Далее, согласно его прочтению логического атомизма Рассела, там, где есть предикат, 

уже есть отношение, то есть множественность. Это значит, что нам следует предпочесть и 

сформулировать сочетание реализма, плюрализма и эмпиризма: «<…> Как показал Рассел, из того 

факта, что вещь есть то, что она есть, мы не можем вывести все отношения, которые она имеет, а 

если бы мы знали все ее отношения, то не смогли бы сказать, что она есть. Отсюда необходимость в 

эмпирических и фрагментарных исследованиях» [6, p. 230]. 

Джеймс и Рассел конструируют независимые друг от друга варианты реализма как реализма 

отношений. Джеймс – автор концепции, ориентированной на «человеческую жизнь и мышление», а 

Рассел – автор «философии логики и факта» [6, p. 225]. В прочтении Валя оба они предлагают вместе 

с тем еще и варианты плюрализма как плюрализма того, что реально есть: «Один из них – 

динамический плюрализм, другой – статический плюрализм» [Ibid.]. Первый плюрализм, плюрализм 

Джеймса, – это «прагматическое» утверждение реальности конкретных вещей и человека, второй 

плюрализм, предложенный Расселом, – это утверждение реальности внешних отношений. 

Мир концептов Рассела ориентирован на математику как сферу идеальных универсалий. По 

сравнению с ним, мир существования постоянно меняется и не имеет четких границ. В своей 

трактовке эмпиризма Валь предлагает помыслить их метафизическое единство: «Хотя для человека 

действия ценность имеет только мир существования, а для математика – только мир бытия 

[идеальных универсалий], для метафизика оба мира реальны и важны. В самом деле, мы знаем 

универсалии гораздо полнее, чем те вещи сами по себе, которые являются причинами наших 

ощущений» [6, p. 221]. 

Плюрализм Рассела, как и плюрализм Джеймса, отрицает «вневременную и уникальную 

субстанцию». Тем не менее, эмпиризм сообщает нам, что мир – это изменчивая совокупность 

отношений между конкретными вещами, а логика делает возможным их упорядоченное постижение 

как концептуализированных субстанций. Такая «конкретная» субстанция «создается в каждый 

момент и в рассредоточенных точках универсума» [6, p. 246]. Это и есть точка отсчета для 

метафизики конкретного, которую Валь продолжит разрабатывать в дальнейшем [см., например, 7]. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению принципов эстетики в богословской системе Аврелия 

Августина. Обращаясь к его работе «Исповедь», указывается на противоречивость чувственного 

восприятия, порождающего греховные переживания. Однако его преодоление возможно через разум 

на пути к единому на основе сверхкосмического персонализма. Таким образом, все рассуждения 

Августина сосредоточилась на Боге как едином, совершенном, абсолютном бытии, эстетическое же 

имеет значение как божье творение и отблеск. Автор рассматривает эстетическую составляющую 

жизни и облика Августина. В статье показывается, что Августин открывает полный опыт 

религиозного катарсиса – в молитве, преданности и исповеди. Также говорится о том, что катарсис 

помогал драматизировать процесс становления личности средневекового человека, участвуя в 

создании его сложного внутреннего мира в столкновении обращения и преображения. 

Ключевые слова: катарсис, эстетика, эпоха Средневековья, личность, молитва, карнавал, 

переживание, Августин 
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the principles of aesthetics in the theological system 

of Aurelius Augustine. Turning to his work «Confessions», it is pointed out the inconsistency of sensual 

perception, which gives rise to sinful experiences. However, its overcoming is possible through reason on the 

way to the one on the basis of supercosmic personalism. Thus, all of Augustine's reasoning centres on God as 

the one, perfect, absolute being, while the aesthetic has significance as God's creation and reflection. The 

author examines the aesthetic component of Augustine's life and appearance. The paper shows that 

Augustine reveals the full experience of religious catharsis - in prayer, devotion and confession. It is also 

argued that catharsis helped to dramatise the process of personality formation of medieval man, participating 

in the creation of his complex inner world in the collision of conversion and transformation. 
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Неприятие феномена и понятия катарсиса можно проследить еще в апологетический период 

христианской мысли. В своей «Исповеди» Августин говорит о театре как об обычае, который изводит 

душу. Театр – это место, которое ничего не приносит душе, кроме скуки и разочарования. Так в чем 

же заключается суть и смысл наслаждения театром? По мнению В.В. Бычкова, Августину не удается 

дать удовлетворительный ответ на поставленный вопрос, поэтому он причисляет театр к категориям, 

которые вредят человеческой душе, порождая ненужные и беспричинные желания. В общем и целом, 

средневековые мыслители не были заинтересованы в определении катарсиса [7].  

В интеллектуальном плане более важными оказываются в это время иные категории, 

например, «спасение души» или «восхождение к Богу». Но это никак не означает, что феномен 

катарсиса не был актуален в период Средневековья и совершенно не подходил для христианской 

культуры. Так, например, А.Ф. Лосев говорил о том, что катарсис является практикой приобщения к 

христианской любви: «В очищении есть слезы любви и прощения, сострадания и тихого участия, в то 

время как мораль никого не любит и никому не прощает, никому не сострадает и ни в ком не 

участвует. Свести катарсис на моральное успокоение добродетелей души - значит вносить тот 

европейский морализм, которого совершенно не знала языческая и мистериально-

материалистическая Греция» [10, с. 456]. 

Если рассматривать мир с точки зрения средневековой культуры, то в нем существовала 

только одна личность – Бог. Только Бог мог принимать решения и управлять действиями других 

людей. Каждая человеческая душа в той или иной степени была лишь отражением божественной 

силы. Каждый художник чувствует себя инструментом творческой силы Бога. Он понимает, что все 

созданное им самим, является результатом Божьей творческой мысли и вдохновения. В то же время, 

христианская культура стала духовным стержнем средневековой культуры, поскольку она 

воспитывала совесть и ответственность за свои мысли, чувства и действия. В результате возник 

внутренний мир человека – душа. У человека была двойственная позиция в отношении 

ответственности: с одной стороны, он был ответственен за свою личность, но при этом не мог взять 

на себя ответственность в силу исторических обстоятельств.  

Не смотря на это, не обошлось и без подготовки почвы для массового появления личности. 

Н.А Бердяев в своей работе «Смысл истории» пишет, что мощь Возрождения была лишь растратой 

возможностей, которые были накоплены в Средневековье. Благодаря этому, культура Возрождения 

смогла сохраниться – жители Западной Европы в Средние века сознательно отказывались от светской 

культуры в пользу церковной и жертвовали своим творчеством ради молитвы. По сути, процесс 

формирования личности был схож: и великие люди эпохи Возрождения, и герои нового времени 

рождались из христианской души, из простого изначального требования нести ответственность за 

свои действия [5].  
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«Исповедь» Августина является наиболее поучительной в этом отношении. Отношение к 

театру у Августина было неоднозначное: он словно не понимал, что театр может быть полезен. 

Августин не употреблял слово «катарсис» (возможно, это объясняется тем, что психологическое 

содержание данного явления напоминало ему о языческом экстасисе). С осторожностью относился 

Августин и к музыке, и даже к церковной: он считал, что нужно молиться, а не наслаждаться 

красотой церковного пения. Именно такое отношение к искусству характерно для всей средневековой 

церкви. В то же время, в средневековой культуре, конечно, катарсис сохранялся. Данное переживание 

имеет свою специфику, которая отражается в требовании личной ответственности в христианской 

эсхатологической мысли. Катарсис как религиозная эмоция может возникнуть на пересечении 

«должен быть ответственным» и «могу быть ответственным». Когда средневековый человек смог 

преодолеть свою греховность, распознать искушение и ответить на него, он стал полноценным 

человеком, выполнившим свои религиозные обязанности. Сознание единства между «есть» и 

«должно быть» в совокупности с напряженностью, которая была характерна для предвкушения 

Страшного суда, могло породить ощущение единения, которое можно сравнить с чувством очищения 

и обновления, называемое катарсисом. 

История Августина также эстетизирована: как бывает часто в художественных 

произведениях, мы знаем конец его жизни (конец, который не был известен даже самому Августину – 

канонизация). Нас интересует, каким образом он достигает истинного религиозного обращения. Свои 

мысли он выразил в «Исповеди»: «Во всем, однако, что я перебираю, спрашивая Тебя, не нахожу я 

верного пристанища для души моей; оно только в Тебе, где собирается воедино пребывающее в 

рассеянии, и ничто во мне не отходит от тебя. И порою Ты допускаешь в глубине моей редкое 

чувство неизведанной сладости; если бы пережить его во всей полноте, то не знаю, что будет – этой 

жизнью это не будет». Здесь Августин описывает ощущение единства, собранности в одно 

(«Единое»), и сладость, которая возникает при переживании этого чувства. В этом описании, 

безусловно, можно усмотреть катарсический эффект, но стоит отметить, что опыт Августина отнюдь 

не является чисто эстетическим. Вновь и вновь в «Исповеди» Августин переживает процесс своего 

обращения к Богу и опыт крещения, преображения и становления христианской души [1, с. 347]. 

В эпоху средневековья личность представляла собой скорее требование, нежели реальность. 

Когда в жизни человека появлялась личность, он, хоть и ненадолго, но становился субъектом своего 

поведения, и благодаря этому рождался религиозный катарсис гармоничного переживания себя в 

Боге и Бога в себе. При помощи катарсиса можно наблюдать процесс становления личности 

средневекового человека, который был вовлечен в создание своего внутреннего мира в столкновении 

преображения и обращения. 

В то же время, как и в античности, в средневековой культуре были свои культурные практики, 

которые накапливались в сердце и душе культуры. Если в античной культуре это был театр, то в 

Средние века – карнавал. Считается, что наиболее полным и подробным исследованием карнавала в 

эпоху средневековья является произведение М.М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная 

культура Средневековья и Ренессанса». 

Как и трагический театр греков, карнавал имеет те же корни. Начинается он с древних 

мистерий Диониса и римских Сатурналий, а также с других подобных сезонных праздников. Они 

выполняли две важные функции: социокультурную и сакральную. Современное представление о 

карнавале отличается от того, что было в Средневековье. По мнению Бахтина, карнавал стал 

всеобщим. Это означает, что в карнавале принимали участие целые города и общины. Символически 

мир переворачивался с ног на голову. Учитывая это, стало необходимым упразднить и перевернуть 

ступени Иерархии, в которой над обычным человеком довлеют и феодал, и деревенский староста, и 

духовенство, и король. Это было нужно, чтобы избавиться от деспотичной власти 

высокопоставленных и могущественных, хотя бы на время. Традиционное средневековое общество 

не могло реализовать право индивидов на самостоятельное упразднение иерархической власти, 

поскольку это не было исторически возможным (в отличие от ситуации в Новое время). Поэтому 

карнавал носит коллективный и универсальный характер, компенсируя отсутствие социальности в 

жизни каждого человека [4]. 

Помимо перевоплощения, карнавал естественным образом включает в себя моменты 

реинкарнации. Человек играет различные социальные роли сам или в паре с клоуном. Каждый мог 

почувствовать себя представителем дворянства, духовенства или «голубых кровей». Средневековый 

карнавальный смех был не оскорбительным, а взаимосвязанным. Этот опыт соответствует механизму 

катарсической реакции: единение граждан, как в греческом полисе. 
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На первый взгляд можно сказать, что в данном случае мы имеем дело с социальной функцией 

карнавала как эстетической практики: он дает возможность увидеть всю социальную структуру со 

всех сторон, почувствовать каждую ее составляющую, объединить воедино все лица общества. Кроме 

того, смех средневекового карнавала имел особый характер: он характеризовался не уничижительно, 

а очистительно и всеохватно. Если веселье вело к катарсису (а нет сомнений, что оно служило, 

помимо прочего, и этой цели), то именно в веселье душа человека соединялась с обществом, в 

котором он жил. 

Катарсический опыт здесь – это момент переживания различных социальных ролей и 

позиций. Более того, как пишет М.М. Бахтин, карнавал – это еще и способ ниспровержения старого и 

освобождения места новому. Хоть это и нельзя назвать личностным ростом (ведь катарсис 

переживает не отдельный человек, а группа), культурный и социальный прогресс налицо [4]. 

При переходе от средневековых времен к эпохе Возрождения и Нового времени, практика 

карнавального катарсиса стала менее актуальной для европейской культуры. Согласно М. Бахтину, 

карнавал с его площадями сквернословия и переодеваний был вторым миром по сравнению с 

«официальным» миром. Эта двумирность – «официальная» и карнавальная – постепенно 

утрачивается, и в Новое время комедийный катарсис остается только в художественной литературе 

[4]. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию истории производства молока и молочных продуктов 

от древних времен до современности в контексте развития цивилизации. Рассматриваются 

культурные, экономические и технологические факторы, влияющие на развитие молочного дела. 

Особое внимание уделено роли молока и молочных продуктов в жизни различных народов.  

Технологические достижения способствовали расширению ассортимента молочной продукции и 

улучшению ее качества. Выявлены значительные различия в подходах к производству и потреблению 

молока в зависимости от культурных традиций и климатических условий.  
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Abstract. The article is devoted to the study of the history of milk and dairy products production from 

ancient times to the present in the context of the development of civilization. The cultural, economic and 

technological factors influencing the development of the dairy business are considered. Special attention is 

paid to the role of milk and dairy products in the lives of various peoples.  Technological advances have 

contributed to expanding the range of dairy products and improving their quality. Significant differences in 

approaches to milk production and consumption have been identified, depending on cultural traditions and 

climatic conditions.  
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Генезис производства молока тесно связан с одомашниванием животных и развитием 

сельского хозяйства. Молоко как продукт питания стало важным элементом рациона человека уже 

несколько тысяч лет назад [3]. 

Первым этапом происхождения молочной промышленности явилось одомашнивание 

животных. Приблизительно около 10-12 тысяч лет назад человечество совершило переход к оседлой 

жизни и земледелию, что запустило цепь событий: одомашнивание коров, коз, овец и других 

млекопитающих в разных уголках мира [12]. Этот этап ознаменовал начало систематического 

получения молока как регулярного источника питания для людей. 

В древности первостепенными объектами разведения были козы и овцы - благодаря их 

относительной легкости одомашнивания, меньшей требовательности к ресурсам по сравнению с 

крупным скотом. Со временем в молочное животноводство включили коров и буйволов после 

успешного приручения через отбор особей на дружелюбие к человеку и высокую продуктивность 

молока. Процесс одомашнивания включал длительную селекцию, направленную на улучшение 

молочных качеств [5]. Люди целенаправленно выбирали животных с лучшими характеристиками по 

объему и качеству даваемого молока, что привело к формированию специализированных пород.  
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Молочное скотоводство в древности играло неоценимую роль для общества: молочные 

продукты служили основным источником белков, жиров, витаминов и минералов - ключевых 

компонентов здорового питания. Кроме того, это направление экономики обеспечивало занятость 

множества семей, становясь важнейшим фактором их благосостояния [12]. 

С увеличением прирученного скота, возникли потребности в развитии технологий доения. 

Первоначально доение начиналась с элементарными способами, которые постепенно 

преобразовывались в более совершенные методы. В древнем Египте для собирания молока 

использовались специально изготовленные сосуды и начали применять инструменты, 

оптимизирующие процесс доения [1].  

Путь эволюции дойки можно охарактеризовать как переход от ручного труда к сложным 

автоматизированным системам. Этот технологический прогресс не только увеличил 

производительность в несколько раз, но и существенно повлиял на условия содержания животных: 

улучшили их качество жизни, повысили показатели качества молока за счет более точных методов 

доения. Снижение производственных издержек также стало значимым результатом. Эти  изменения в 

организации производства, преимущества  и издержки приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Этапы развития технологий доения 

 
Процесс Преимущества Недостатки 

Ручное доение 
Не требовал специального оборудования; 

Возможность контроля процесса доения. 

Низкая производительность; 

Высокие трудозатраты; 

Возможный риск травмирования 

вымени у коров. 

Механическое доение 

(доильные машины) 

Увеличенная скорость доения; 

Уменьшение физической нагрузки на 

оператора; 

Более равномерное и эффективное 

доение. 

Требовались навыки работы с 

оборудованием; 

Необходимость регулярного 

обслуживания и замены деталей. 

Автоматизация процессов 

доения 

Высокая точность и эффективность 

доения; 

Минимальные затраты человеческого 

труда; 

Улучшенный контроль над качеством 

молока. 

Сложность оборудования и 

необходимость 

квалифицированного персонала 

для обслуживания; 

Высокая стоимость внедрения и 

эксплуатации. 

Роботизированные  

системы доения 

Полностью автономная работа; 

Индивидуальный подход к каждой 

корове; 

Оптимальное время доения для каждого 

животного; 

Повышенная гигиеничность процесса. 

Очень высокая стоимость 

оборудования; 

Сложности в обслуживании и 

ремонте. 

Современные тенденции в 

технологиях доения 

 

 

Сегодня развитие технологий доения продолжается. Некоторые из ключевых направлений 

включают использование датчиков и сенсоров для мониторинга состояния здоровья животных, 

качества молока и эффективности работы оборудования. Применяется искусственный интеллект  для 

анализа данных о состоянии животных и оптимизации процессов доения. Идет разработка новых 

видов доильных машин и систем, учитывающих физиологические особенности животных [8]. 

Распространение молочного животноводства произошло примерно 8-10 тысяч лет назад в 

регионах Ближнего Востока и Центральной Азии. По мере развития торговли и миграции народов, 

производство молока распространилось по всему миру. Разные регионы адаптировали свои методы и 

технологии в зависимости от климатических условий и доступных пород скота [2]. Основные 

моменты этого этапа включают: 

- В Европе фермеры сосредоточились на селекции коров: были выведены породы способные 

эффективно давать большое количество молока даже в холодных климатических зонах.  
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- Азия стала ареной для буйволов и яков, которые с успехом справлялись с суровыми 

условиями горной местности и обеспечивали население не только молоком, но и молочными 

изделиями. 

- Африканские пастбища населены козами и овцами - эти животные отлично приспособились 

к жаркому климату континента, выживая в условиях скудных кормов. 

- В Америке после колонизации европейцы завезли коров. Особенно процветало молочное 

хозяйство на севере США и Канады благодаря схожим с Европой погодным условиям [7]. 

 

Таблица 2 -  Факторы распространения молочного животноводства 

 
Факторы Причины Страны-лидеры 

Климатические 

условия 

умеренные климатические зоны; 

наличие природных ресурсов для 

выращивания животных 

Европа, Северная Америка, Австралия 

Доступность 

пастбищ 

наличие свободных земель для выпаса 

скота 
Новая Зеландия,  Аргентина 

Культурные 

традиции 

традиционно большое потребление молока 

и молочных продуктов 
Индия, Скандинавия 

Экономические 

факторы 

производство стимулируется 

экономическими потребностями региона; 

наличие экспорта молочной продукции 

США, Индия, Китай, Бразилия 

Государственная 

поддержка 

субсидии, налоговые льготы и программы 

поддержки фермеров 
все страны 

Современное 

состояние 

внедрением инновационных технологий и 

методов ведения хозяйства 

крупнейшие производители молока: 

Индия, США, Китай, Бразилия и 

Россия 

 

Со временем глобальное распространение молочного скотоводства стало неотъемлемой 

частью сельскохозяйственной политики многих стран, определяя продовольственную безопасность. 

Несмотря на современные вызовы, эта отрасль продолжает играть стратегическую роль в мировом 

экономическом развитии и пищевых системах (Таблица 2). 

Индустриализация и механизация молочного производства сыграли решающую роль в 

превращении этого традиционного ремесла в современную высокотехнологичную отрасль. В XIX 

веке началась индустриализация сельского хозяйства, что привело к значительному увеличению 

объемов производства молока. Механические доильные аппараты, холодильное оборудование и 

другие технологические достижения позволили улучшить качество продукции и увеличить ее 

объемы [6]. 

Важным поворотным пунктом стало внедрение механизации: 

- Масштабирование производства: создание крупных молочных комплексов, способных 

производить значительные объемы продукции. Такие комплексы могут включать тысячи голов скота 

и быть оснащены современными системами доения, кормления и ухода за животными. 

- Специализация: разделение производственного процесса на отдельные стадии, каждая из 

которых выполняется специализированной компанией или подразделением. Например, одна 

компания занимается разведением и содержанием скота, другая - переработкой молока, третья 

дистрибуцией готовой продукции. 

- Интеграция: объединение различных стадий производственного процесса в единую цепочку 

поставок. Это позволяет оптимизировать логистику, снизить издержки и улучшить качество 

конечной продукции [11]. 

- Стандартизация: введение стандартов качества и безопасности на всех этапах производства, 

начиная от выращивания кормов и заканчивая упаковкой готовой продукции. Это помогает 

обеспечить стабильность и предсказуемость результатов. 

- Механизация предполагает использование машин и механизмов для выполнения задач, 

ранее выполнявшихся вручную. Она охватывает широкий спектр операций, связанных с 

производством, обработкой и распределением молочной продукции: доение, кормление, обработка 

молока, транспортировка и хранение.  
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Рассмотрим преимущества  внедрение механизации, отраженное в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Преимущества индустриализации и механизации 

 

Повышение производительности 
возможность производить гораздо больше продукции, чем 

традиционные семейные фермы. 

Улучшение качества 
обеспечение стабильно высокого качества продукции, 

соответствующего международным стандартам 

Снижение затрат 
снижают потребности в рабочей силе и уменьшение операционных 

расходов 

Экологическая устойчивость 

минимизация воздействия молочного производства на окружающую 

среду путем сокращения выбросов парниковых газов и 

рационального использования природных ресурсов. 

 

Современное молочное производство  - это глобальная система, включающая современные 

фермы, автоматизированные системы доения, генетическую селекцию животных и строгий контроль 

качества становятся стандартом [3]. Параллельно активно развиваются нестандартные источники 

молока.  

Современное производство молока характеризуется следующими тенденциями: 

- Устойчивое сельское хозяйство: зеленые технологии, направленные на минимизацию 

негативного влияния на окружающую среду, включая переход на органику. 

- Цифровизация и автоматизация: использование передовых систем мониторинга и 

управления, позволяющих улучшить производственные процессы и увеличить  их эффективность.  

- Здоровье и благополучие животных: забота о здоровье животных становится приоритетом 

производителей молока. В предоставлении свободного выгула и индивидуальная забота о животных 

и использование альтернативные методы ветеринарной помощи. 

- Альтернативные источники белка: распространение растительного молока, молочных 

продуктов из грибов, водорослей и других нетрадиционных компонентов. 

- Персонализация и нишевые продукты: предложение специализированных продуктов, 

ориентированных на удовлетворение конкретных потребностей и предпочтений потребителей, таких, 

как безлактозные продукты, функциональные напитки и продукты с пробиотиками. 

- Локальное производство: увеличение спроса на местные продукты, что ведет к росту 

интереса к локальным производителям молока и сокращению цепочек поставок.  

Таким образом, генезис производства молока представляет собой длительный процесс в 

истории цивилизации, начавшийся с одомашнивания животных и продолжающийся до наших дней 

благодаря развитию технологий и изменению потребительских предпочтений [3]. 
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Аннотация. Статья посвящена применению концепций Пьера Бурдье к изучению истории системы 

управления советской Арктикой в 1930-е гг. Использование понятий социального поля, габитуса и 

капитала позволяет рассмотреть власть не как жесткую административную иерархию, а как 

пространство борьбы агентов за ресурсы и влияние. На примере ГУСМП исследуется его 

взаимодействие с местными советами, партийными органами и хозяйственными структурами, 

анализируются механизмы власти, политического контроля и автономии. Исследование показывает, 

что управление в Арктике строилось на сочетании централизации и ситуативных договоренностей, а 

партийное мета-поле задавало границы возможных стратегий агентов. 
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Abstract. The paper is devoted to the application of Pierre Bourdieu's concepts to the study of the history of 

the Soviet Arctic management system in the 1930s. The use of the concepts of social field, habitus and 

capital allows us to consider power not as a rigid administrative hierarchy, but as a space of agents' struggle 

for resources and influence. Using the example of the Main Administration of the Northern Sea Route, its 

interaction with local councils, party organs and economic structures is examined, and the mechanisms of 

power, political control and autonomy are analyzed. The study shows that governance in the Arctic was 

based on a combination of centralization and situational arrangements, and that the party meta-field set the 

boundaries of possible strategies of agents. 

Keywords: Soviet Arctic, Main Administration of the Northern Sea Route, Pierre Bourdieu, social field, 

capital, habitus, party meta-field, autonomy, power, strategic interactions 

 

Советскую систему управления традиционно принято рассматривать через призму 

административно-командной модели, в которой власть представляется жестко иерархичной, а 

управление – директивным. Однако подобный подход не всегда позволяет объяснить динамику 

взаимоотношений между различными структурами власти, борьбу за ресурсы, механизмы 

влияния и стратегические маневры субъектов внутри этой системы. Поэтому, в рамках исторического 

исследования, определенное значение приобретает использование теоретических походов 

выработанных социологий. Они «могут быть полезны в постановке историком исследовательских 

проблем, формулировании вопросы к источникам, не предопределяя, однако, ответы на них» [1, с. 

32]. В этом смысле подход Пьера Бурдье дает альтернативную исследовательскую оптику, 

позволяющую увидеть советскую систему власти не как механизм исполнения приказов, а как 

динамическое социальное пространство, где агенты – государственные и партийные структуры, 

хозяйственные организации, местные советы – конкурируют за различные виды капитала, 

выстраивают стратегии и адаптируются к изменяющимся условиям. 

Важно, что теоретические понятия П. Бурдье являются историческими по своей сути. Это 

позволяет нивелировать проблему разного прочтения исторических источников социологией и 

историей и избежать разницы в восприятии прошлого [1, с. 38]. Историзм у Бурдье выражается в трех 

аспектах. Прежде всего, ключевые понятия, такие как габитус, поля и капиталы не являются 

универсальными внеисторическими абстракциями. Они темпоральны, то есть их значение зависит 

от исторического контекста и конкретных структур, существующих в определенный момент 

времени. «Во-вторых, каждая из этих концепций описывается как форма инкорпорированной 

истории». Т.е. подразумевается, что исторический опыт встроен в поведение индивидов и групп и 

непосредственно влияет на их восприятие мира и действия. В-третьих, концепты Бурдье открыты для 

исторической конъюнктуры, «случайности и радикальной прерывистости» [2, с. 51]. Это позволяет 

рассматривать исторические явления и события в динамике, в зависимости от конкретных 

исторических обстоятельств, а не как развивающиеся по конкретному предсказуемому 

историческому пути. Т.е. изучать «…частный случай, но … задавая его в качестве особого случая из 

множества возможных, схватывая его частность как таковую, частность, которую можно сравнить с 

возможными случаями» [3, с. 194].  

Цель моей статьи – показать, как концепции Пьера Бурдье помогают понять систему 

управления советской Арктикой, объяснить выбор стратегий различными агентами (Главное 

управление Северного морского пути (ГУСМП), местными советами, партийными органами), их 

маневры и борьбу за ресурсы. В центре анализа – вопрос о том, как ГУСМП, являясь крупным 

агентом, действовавшим на пересечении нескольких полей, взаимодействовало с другими 

структурами, как оно стремилось укрепить свои позиции, какие капиталы использовало и как это в 
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конечном счете сказалось на его автономии и положении в системе власти. Такой анализ позволяет 

не просто описать административную структуру управления, а увидеть механику властных 

взаимодействий, выявить, какие стратегии приводили к усилению позиций агентов, а какие – к их 

уязвимости. 

Для того чтобы говорить о возможности применения концептов Бурдье на конкретных 

исторических примерах, необходимо определить, какие именно понятия мы используем, и дать 

их определения. Иными словами, нужно предложить собственную краткую онтологию 

ключевых концептов П. Бурдье. 
Сразу встает вопрос: какую из теоретических разработок автора, какой концепт выделить 

первым? Ответ не так очевиден, поскольку ни один из них (габитус, социальное поле, капитал) не 

работает «сам по себе». Бурдье отстаивал методологию, которая объединяет все взаимосвязанные и 

взаимозависимые понятия – габитус, поле, капитал. При этом ни одно из них не является первичным 

или доминирующим [4, с. 67]. 

В данном случае я предлагаю начать с понятия «социальное поле», поскольку считаю, что 

историкам проще ориентироваться в «пространственных» категориях, хоть и в весьма 

абстрактных. 

Следует сразу сделать оговорку: поле по Бурдье – это не физическое пространство в 

буквальном смысле, а метафорическая концепция, обозначающая пространство социального 

взаимодействия и борьбы агентов за различные виды капитала и влияние. В аналитической 

терминологии поле можно обозначить, как сеть или конфигурацию объективных отношений между 

позициями агентов-игроков [5, с 97]. 

По представлению Бурдье социальные поля автономны (или частично автономны), имеют 

свою собственную внутреннюю иерархию, логику и правила. Именно это определяет то, где 

заканчивается одно поле и начинается другое, хотя вопрос о границах полей все еще остается 

спорным [4, с, 77]. 

Еще одно важное замечание: социальные поля не статичны. Точно так же, как не статично 

положение социальных акторов в полях. Поля гетерогенны, что предполагает их динамичность и 

возможности для диффузии – процесса проникновения элементов из одного поля в другое. 

Следующим базовым концептом П. Бурдье является габитус. По точному замечанию 

социолога Карла Матона, это «одно из самых непонятных, неправильно используемых и горячо 

оспариваемых» понятий в теории Бурдье [4, с, 48]. Наиболее четкое и аналитически полезное 

определение дает Н.А. Шматко в предисловии к русскому изданию «Социологии политики»: 

габитус – это «система диспозиций, порождающая и структурирующая практику агента и его 

представления» [6, с. 12]. 

Иными словами, габитус – это воплощенная история, совокупность схем восприятия и 

практик, через которые агент ориентируется в окружающем мире и выбирает стратегии 

поведения. Однако габитус не является жестко заданной системой, предопределяющей все 

действия агента. Сам Бурдье сравнивал габитус с языком: он задает диапазон возможных практик, 

но не выбирает конкретные действия [2, с. 51]. Это же отчасти объясняет, что габитусы не 

статичны и постоянно перестраиваются благодаря постоянному участию агента в разных сферах. 

Таким образом, если понятие социального поля задает структуру, а габитус объясняет, 

почему агенты действуют так, а не иначе, то капитал определяет ресурсы, с помощью которых 

агенты маневрируют в поле. 

Бурдье значительно расширяет понятие капитала за пределы экономики, показывая, что это 

не только экономические ресурсы, но и другие формы власти и влияния, которые агенты могут 

накапливать и использовать. Это можно выразить в виде следующей формулы: [(habitus)(capital)] + 

field = practice [4, с, 50]. 

Поскольку Бурдье стремился избегать жестких универсальных дефиниций, как и в случае с 

габитусом и социальным полем, границы понятия капитала остаются концептуально размытыми. 

Эта особенность способствует аналитической гибкости концепта, позволяя применять его в разных 

полях через описание видов, форм и функций капитала. 

Капитал можно определить, как любой ресурс, участвующий в процессе социальных 

взаимоотношений и дающий агенту преимущества в социальном пространстве. 

Бурдье выделял по меньшей мере четыре вида капиталов, актуальных для большинства полей: 

экономический, культурный, социальный и символический [7, с. 60]. Капиталы могут выступать в 

трех различных состояниях (формах): инкорпорированном – связанном непосредственно с телом в 
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форме «длительных диспозиций ума и тела»; объективированном – в форме товара; 

институционализированном – т.е. в объективированном виде [7, с. 60]. При этом, все три формы 

наличествуют только у культурного и символических капиталов, т.к., например, экономический 

капитал невозможно встроить в тело, т.е. он не может находится в инкорпорированном состоянии, а 

социальный капитал нельзя объективировать. 

В логике Бурдье капиталы связаны с определенным социальным полем и имеют ценность 

только внутри него. Однако они могут быть конвертируемыми: экономический капитал может 

трансформироваться в культурный (например, оплата образования), а социальный капитал может 

стать экономическим (например, доступ к ресурсам через связи). 

Это основные теоретические концепции П. Бурдье. Однако в контексте изучения истории 

социально-политических практик, систем формальных и неформальных взаимоотношений, 

особенно применительно к истории XX века и, в частности, к истории СССР, особое значение 

приобретает понятие государства. 

Прежде всего, согласно Бурдье, государство – это коллективная фикция, форма 

трансцендентного представления социальной группы об общественном порядке. Оно существует 

не только как материальный аппарат власти, но и как идея, обладающая символической силой, 

которая определяет, какие нормы, законы и легитимные формы власти признаются в обществе [3, с. 

56]. 

С другой стороны, государство – это не просто символическая конструкция, но и 

бюрократический аппарат, выполняющий функцию управления коллективными интересами в 

границах определенной территории. Государственная власть обладает территориальной 

юрисдикцией, в рамках которой ее институты осуществляют контроль, создавая 

административную и политическую инфраструктуру, регулирующую взаимодействия между 

различными социальными группами [3, с. 99]. 

Наконец, Бурдье подчеркивает, что государство является частным сектором 

(административным полем) внутри поля власти. Оно не просто управляет, но и устанавливает 

«точку зрения на точки зрения», то есть определяет границы легитимных позиций и дискурсов в 

обществе. Обладая монополией на осуществления физического и символического насилия, 

государство формирует иерархию смыслов, навязывая правила игры, в которых действуют 

различные агенты и структуры. В этом смысле оно не только концентрирует различные виды 

капитала (экономический, политический, символический), но и институционально закрепляет 

легитимность власти [3, с. 58, 59, 79, 80, 93, 94]. 

В применении к истории социально-политических практик, в СССР в 1930-е гг. понятия 

государства имеет особую значимость, поскольку существовал феномен партии во всем ее 

аббревиатурном разнообразии. Более того существует аналитическая необходимость введения такого 

понятия как «партийное мета-поле».  

Опираясь на логику А.Я. Лившина, можно сделать вывод о том, что к началу 1930-х годов 

партия-государство не просто захватила власть, но стремилась к организационной подмене 

государственного аппарата в его бюрократическом смысле [8]. Однако речь идет не об упразднении 

государственных структур, а о встраивании их в партийную систему, изменении логики их 

функционирования и подчинении их партийным нормам. 

Партия охватывала все другие социальные поля и задавала «правила игры», но при этом 

не устраняла полностью их автономию, а перестраивала их внутреннюю логику и механизмы 

воспроизводства власти. В результате автономия агентов могла существовать только в пределах, 

разрешенных партийным руководством. 

В то же время сама партия представляла собой поле – поле власти, в котором происходила 

основная борьба за капиталы. Таким образом, партия не только контролировала 

государственные структуры, но и фактически формировала мета-поле, в рамках которого 

происходило перераспределение ресурсов, власти и стратегий агентов. 

Анализ концептов Бурдье – поля, габитуса, капитала и государства – позволяет понять 

логику функционирования власти в СССР 1930-х гг. Государственные структуры существовали не 

как автономные поля, а как агенты внутри партийного мета-поля, которое определяло границы их 

автономии и задавало правила игры. Партия не просто контролировала государственный аппарат, 

но перестраивала его логику, регулируя доступ к капиталам и возможности маневра агентов. Такой 

подход позволяет не только описать структуру власти, но и объяснить динамику взаимодействий и 

борьбу за ресурсы внутри системы. 
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Одним из таких примеров было управление Арктикой, где партийный контроль накладывался 

на хозяйственную деятельность, требуя создания новых управленческих решений. К началу 1930-х гг. 

советская Арктика все больше воспринималась партийным руководством и научным сообществом 

как особый регион, требующий отдельного подхода в управлении и развитии. Уже на уровне 

законодательства сложилось особое северное право, а хозяйственная специфика региона начала 

формироваться благодаря деятельности ряда экономических агентов [См., например, 9, 10, 11, 12]. 

В 1932 г. на конференции по развитию производительных сил Крайнего Севера было 

официально зафиксировано, что экономический капитал в форме транспорта и логистики 

является определяющим фактором в развитии Арктики. Поскольку считалось, что этот ресурс 

был ключевым для организации хозяйственной деятельности, возникла необходимость в создании 

структуры, которая бы обладала монопольным правом на его распределение. 

ГУСМП изначально и задумывался как оператор, концентрирующий весь экономический 

капитал, связанный с транспортной инфраструктурой, судоходством и снабжением. Однако 

постановлением от 17 декабря 1932 г. ему были переданы и другие виды капитала, что значительно 

расширило сферу его влияния [13, с. 217].
 
Помимо экономического, ГУСМП получил культурный 

(научный) капитал – в его структуру был включен Всесоюзный Арктический институт, 

сосредотачивавший основные знания по арктическому региону. Кроме того, создание ГУСМП было 

легитимировано на высшем политическом уровне: 14 декабря 1932 г. решение о его создании 

управления было утверждено на заседании Политбюро ЦК ВКП (б), что сразу придало ему 

символический капитал, связанный с высшей политической поддержкой и пропагандистским 

значением освоения Арктики [14, с. 244]. 

Последующие постановления правительства, расширявшие полномочия ГУСМП, можно 

рассматривать как постепенный процесс институционализации главка и укрепления его позиции в 

административном и экономическом поле [13, с. 219-225, 239-247]. ГУСМП был сформирован не как 

статичная структура, а как динамичный центр власти, который адаптировался к требованиям 

политического руководства и вызовам хозяйственного освоения Арктики. Каждое новое 

постановление фактически переписывало границы его компетенций, делая его не просто 

транспортно-логистическим оператором, а ключевым агентом регулирования арктического 

пространства. 

Однако, в управлении Арктикой ГУСМП не было единственным центром власти. Местные 

советы и их исполкомы, партийные органы, а также хозяйственные организации, такие как 

интегральная кооперация, формировали сложную систему взаимодействий, где распределение 

власти и ресурсов зависело не только от вертикальных директив, но и от горизонтальных связей. Эти 

структуры существовали в едином социальном поле, но занимали в нем разные позиции и обладали 

разными возможностями влияния. Их взаимоотношения не сводились к жесткому подчинению – 

напротив, они выстраивались через систему ситуативных консенсусов и договоренностей, что 

позволяло каждому агенту находить баланс между централизацией и локальной автономией [См., 

например, 15, л. 7об, 8, 9]. 

Благодаря этому существовала система сдержек и противовесов, в которой отсутствовал 

полный контроль одной из сторон. ГУСМП могло обладать значительными экономическими и 

административными ресурсами, но оно не могло игнорировать интересы местных органов власти, 

поскольку его деятельность зависела от координации с ними. В свою очередь, местные советы, 

несмотря на формальное подчинение партийным структурам, были вынуждены искать компромиссы 

с хозяйственными организациями, поскольку они контролировали производство и распределение 

ресурсов. 

Использование концепций Бурдье позволяет не просто описать эту систему, но и понять 

логику взаимодействий внутри нее. Социальное пространство в Арктике не было статичным – оно 

представляло собой пространство борьбы за капиталы и их перераспределение. Экономический 

(ресурсы, транспорт, снабжение), культурный (знания и компетенции в освоении Севера), 

социальный (связи и доступ к ключевым фигурам) и символический капиталы (идеологическая 

легитимация и поддержка партийных структур) оказывались в центре постоянного обмена. 

Благодаря этому подходу можно объяснить, почему арктическое управление в 1930-е гг. не 

сводилось к механическому исполнению директив, а развивалось как динамическая система, где 

каждый агент был вынужден учитывать интересы других и маневрировать в рамках существовавших 

ограничений. Главсевморпуть, местные власти и хозяйственные структуры могли вступать в 

конфликты, искать взаимовыгодные альянсы или использовать партийные механизмы в своих 
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интересах, что делало управление регионом не просто процессом исполнения приказов, а 

постоянным балансированием между разными центрами силы. 

Концепция Бурдье позволяет не просто описывать структуру власти, но и объяснять, почему 

агенты выбирали те или иные стратегии поведения и как это влияло на их положение в 

социальном поле. Действия ГУСМП не были однонаправленными: с одной стороны, главк стремился 

к усилению автономии своих региональных представительств, с другой – сам оказывался 

объектом контроля со стороны партийных структур. Например, создание в структуре ГУСМП 

системы территориальных управлений увеличивало самостоятельность региональных 

подразделений, укрепляло горизонтальные связи и снижало зависимость от центрального аппарата 

[14, с. 248]. Однако одновременно было создано Политическое управление и сеть политических 

отделов, подчиненных напрямую ЦК ВКП (б), что, напротив, ограничивало самостоятельность 

ГУСМП, усиливая контроль партии над кадровыми и административными процессами [16]. 

Особенно показателен в этом контексте кейс В.П. Остроумовой, занимавшей в течение 1935-

1937 гг. одновременно пост начальника игарского политотдела и секретаря игарского горкома 

ВКП(б). Такое совмещение должностей между двумя формально независимыми структурами не 

было распространенной практикой, и в истории ГУСМП оно зафиксировано только в Игарке. 

Вероятнее всего, эта стратегия была выбрана с целью усиления позиций ГУСМП в одном из 

ключевых центров Северного морского пути, который играл важную роль в освоении Севера 

Центральной Сибири. Однако в конечном итоге этот шаг не привел к усилению главка, а, напротив, 

спровоцировал дальнейшую утрату его автономии. Проникновение ГУСМП в партийные 

структуры сопровождалось обратным процессом – региональному партийному аппарату стало 

проще проникать в систему ГУСМП, усиливая его зависимость от местных партийных решений. В 

конечном счете, это привело к дискредитации руководящих кадров ГУСМП на региональном 

уровне и стало одним из факторов, способствовавших развертыванию репрессий против 

представителей главка. 

Этот пример демонстрирует, что использование концепции поля и капитала позволяет 

увидеть не только формальные механизмы управления, но и логику социальных игр, в которых 

агенты вынуждены маневрировать между разными центрами власти. Стремясь закрепить свое 

влияние в регионе, ГУСМП попыталось встроиться в партийные структуры, но эта стратегия привела 

к тому, что его автономия оказалась, подорвана, а руководители – уязвимыми, для политических 

чисток. Такой анализ дает возможность понять, не только что происходило, но и почему – почему 

тот или иной агент делал выбор в пользу одной стратегии, каковы были ее последствия, и как она 

вписывалась в динамику поля власти. 

Таким образом, применение концепции Пьера Бурдье к анализу системы управления 

советской Арктикой позволяет взглянуть на нее не как на набор административных структур, а 

как на поле динамических взаимодействий, где различные агенты боролись за ресурсы, статус 

и влияние. ГУСМП, несмотря на свою формальную мощь и монополию на транспортную 

инфраструктуру, оказалось не самостоятельной институцией, а частью более широкой системы 

властных отношений, в которой его автономия определялась не только экономической логикой, но и 

политическими процессами. 

Этот анализ показывает, что власть в СССР не была исключительно вертикальной, а включала 

горизонтальные механизмы ситуативных союзов и стратегических решений агентов. Однако 

эти механизмы работали лишь до определенного предела: партийное мета-поле не допускало 

появления полностью автономных структур. История взаимодействий ГУСМП, местных советов 

и партийных органов демонстрирует, что советская система управления строилась на постоянном 

балансе между централизованным контролем и локальной автономией, но этот баланс всегда 

оставался нестабильным и зависел от политической конъюнктуры. 

Таким образом, использование концепции Бурдье в историческом анализе не только 

позволяет глубже понять конкретные механизмы функционирования власти в СССР, но и дает 

инструмент для изучения систем управления в других исторических и политических 

контекстах. Анализ через социальное поле, капиталы и стратегические маневры агентов помогает 

уйти от статичного описания институтов к пониманию логики взаимодействий внутри властной 

системы, что делает его ценным для исследования сложных бюрократических структур в различных 

режимах. 
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Аннотация. В статье анализируются практики жертвоприношений в античной, финикийской, 

пунической и библейской традициях, что позволяет провести оценку и актуализировать их 

смысловое наполнение для современного христианского сакрального мироощущения. В работе 

подчеркивается, что истинный смысл жертвоприношения заключается во внутреннем стремлении к 

самопожертвованию ради других, что является важным аспектом как в прошлом, так и в 

современных религиозных практиках. Результаты исследования показывают, что жертвенность в 

христианском мироощущении служит для сакрализации жизни в духовном преодолении смерти через 

ее принятие.  
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Abstract. The article analyzes the practices of sacrifice in ancient, Phoenician, Punic, and biblical traditions, 

which allows for an assessment and updating of their semantic content for contemporary Christian sacred 

perception. The work emphasizes that the true meaning of sacrifice lies in the inner desire for self-sacrifice 

for the sake of others, which is an important aspect both in the past and in modern religious practices. The 

results of the study show that selflessness in the Christian worldview serves to sanctify life in the spiritual 

overcoming of death through its acceptance 

Keywords: Sacrifice, self-sacrifice, sanctification, ritual, antiquity, death 

 

Введение: Христианское мировоззрение тесно связано с понятиями жертвы и 

жертвоприношения. В основании христианской этики, аскетики и литургической практики находится 

образ Креста как орудия жертвоприношения Воплощенного Логоса. Сама идея Крестной Жертвы 

имеет свои основания в библейском повествовании о творении мира, когда на Предвечном совете 

Логосу было поручено стать Искупительной Жертвой за человеческий род в случае его грехопадения. 

Идея нежертвенного христианства, раскрывающего жертвенные механизмы и разоблачающего 

коллективное насилие над жертвой отпущения и потому не обладающего правом само толковаться 

как жертвенное (Р. Жирар) [8] имеет под собой основательную критику не только в области теологии 

(Д. Харт) [11], но и в других гуманитарных науках, приобретая вид вопроса: будучи Жертвой, 

освобождает ли Христос от всех жертв, как Распятие преобразовывает человека и историю 

человечества[4]? 

После случившегося – предвиденного, но не запланированного, отпадения человека от 

Источника Благодати, – первыми людьми была совершена попытка восстановления отношений с 

Богом посредством заместительной жертвы, что привело только к ухудшению ситуации и первому 

убийству, носящему черты человеческого жертвоприношения. В дальнейшем жертвенная практика 
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была распространена по всему миру, однако только в библейском повествовании мы можем найти 

последовательную историю развития практики заместительного жертвоприношения, как ритуальной, 

так и смысловой его составляющей. Для данной цели книги Ветхого Завета являются отличным 

источником, поскольку имеют в себе учредительные тексты и косвенные следы развития ритуальных 

практик. Кроме этого, мы обратимся к примерам заместительных жертвоприношений финикийцев и 

античных греков. К первым – потому что они являются родственным народом для иудеев, ко вторым 

– по причине того, что они имели неоспоримое культурное влияние на Иудею с времени завоеваний 

Александра Македонского.  

Результат исследования: Жертвоприношения в античном мире имели ритуальное 

разнообразие, однако жертвы всесожжения и человеческие жертвоприношения как основной вид 

заместительной жертвы небыли столь популярны, как на Ближнем Востоке, а в истории не осталось 

достаточных свидетельств о внутреннем содержании религиозных установлений. Из Анабасиса 

Ксенофонта нам известно о том, что Зевсу Афинскому приносились всесожжения животных для 

получения регулярного благословения [5, с. 221-222]. Ординарные человеческие жертвы 

существовали в античности: так называемый «фармак» изгонялся из общества, сбрасывался со скалы 

или побивался камнями в качестве обряда очищения в случае какого-либо бедствия. «Античный 

фармак» отличался от семитских человеческих жертвоприношений тем, что не являлся лучшим 

представителем от общества, а был рабом, калекой либо уже осужденным на смерть преступником. 

По смыслу ближайшим к библейским описанным случаем человеческого жертвоприношения было 

принесение Ифигении, дочери Агамемнона, которая в итоге была заменена Артемидой на козленка, 

что условно перекликается с связыванием Исаака в библейском сюжете из книги Бытия. Таким 

образом, несмотря на то, что античный мир в четвертом веке до нашей эры был распространен по 

всей территории библейских событий, его концепция жертвоприношений отличается от 

представлений семитских народов Ближнего Востока и вряд ли оказало значительное влияние на 

развитие концепции заместительного жертвоприношения по причине своей утилитарности.  

Вторым шагом приближения к проблематике человеческих заместительных 

жертвоприношений является финикийская и пуническая ритуальная практика. К сожалению, у нас не 

сохранилось достаточного количества письменных источников для того, чтобы собрать полную 

картину культовых практик и заложенных в них смыслов. Из сохранившихся свидетельств мы имеем 

отрывок из «Финикийской истории» Филона Библейского, который пересказывает церковный 

историк Евсевий Кесарийский в Приготовлении к Евангелию: «У древних был обычай, по которому 

во время великих несчастий от опасностей властители городов или народа отдавали самое любимое 

дитя на заклание карателям-богам в качестве искупления, вместо всеобщей гибели. Отданные [на 

заклание] убивались во время мистерий. Так, Крон… когда на страну обрушились величайшие 

несчастия вследствие войны, украсив царским нарядом (своего сына от нимфы Анобет) и соорудив 

жертвенник, принес в жертву» [10, с. 79]. Из данного отрывка можно сделать вывод о том, что 

человеческие заместительные жертвоприношения носили экстраординарный характер. Жертва 

подбиралась, исходя из идеи сверхценности не только человеческой жизни, но и своего социального 

статуса. Подобный статус жертвы зафиксирован и в Пунической культовой практике. Диодор 

Сицилийский, описывая в своей «исторической библиотеке» поход на Карфаген Агафокла, 

показывает практику человеческих жертвоприношений. Так, будучи в осаде, карфагеняне раскаялись 

в том, что не приносили «достойных» жертв Кроносу, а заменяли своих детей на купленных. После 

чего были принесены в жертву двести детей местной аристократии и еще триста добровольных жертв 

от жителей города. Жертвоприношения совершались через всесожжение на специально устроенном 

жертвеннике: «в их городе было бронзовое изображение Кроноса, протягивающего руки ладонями 

вверх и наклоненного к земле, так что каждый из детей, когда его помещали на него, скатывался и 

падал своего рода, зияющую яму, наполненную огнем» [6, с. 389]. Таким образом, мы видим, что 

финикийские и пунические жертвы носили иной характер, в отличии от античных. Во всесожжение 

приносились не рабы, калеки и осужденные, а самое ценное, что было в обществе – дети 

аристократии. Купленные или усыновленные дети не носили в себе потенциальной жертвенной силы, 

следовательно, уровень понятия замещения поднимался выше – к самой глубине взаимоотношений 

родителя и его первенца как продолжения самого себя.  

Наибольший характер отождествления себя с жертвой и присвоение благословения в связи с 

ритуалом, мы находим на страницах библейского текста. Так, убийство Каином Авеля может быть 

рассмотрено как акт не только первого убийства, совершенного по причине зависти, но и как первое 

человеческое жертвоприношение. После того, как жертвы Каина были отвергнуты, он идет в поле и 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cronus
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убивает своего брата. Возможно, что его действие связано с попыткой восстановить свое 

иерархическое превосходство и положение в глазах Бога. Если следовать той логике, что убийство 

ради убийства – это абсурд, то за поступком Каина должен скрываться высший оправдательный 

смысл его действий. Таким образом, принятые Богом кровавые жертвы Авеля превосходятся Каином, 

но, как мы видим, не приносят ожидаемого результата. Несостоятельность идеи человеческого 

жертвоприношения не раз засвидетельствована в Ветхом Завете. Когда Господь предлагает Аврааму 

принести в жертву своего единородного и возлюбленного сына Исаака, то сам Бог показывает Себя 

как того, кто отменяет человеческие жертвоприношения, заменяя ребенка животным. Тем самым, Бог 

принимает в жертву не жизнь и кровь, а человеческое расположение духа – как готовность служить 

Богу всем своим бытием, а не единичным пролитием чужой крови.  

Несмотря на то, что человеческие жертвоприношения были обесценены Божественным 

откровением, иудеи регулярно обращались к кровавым традициям местных народов. Даже цари, 

будучи божественными помазанниками и приемниками благочестивого Давида, отходили от Закона. 

Царь Ахаз, подражая мерзостям соседей, провел сына своего через огонь (4 Цар. 16:3) и Манасия 

принес в жертву своих сыновей (2 Пар. 33:6). В дальнейшем, благочестивый царь Иосия, совершая 

свои реформы, запретит человеческие жертвоприношения и объявит Тофет (долину сыновей 

Енномовых) нечистым местом (4 Цар. 23:10). В результате долина сынов Енномовых, именуемая в 

Новом Завете «геенной огненной», является одним из символов ада и Судного дня. (Мф. 5:22). 

Для Закона Моисея чужды человеческие жертвоприношения, а в качестве заместительной 

жертвы указаны постановления в книге Левит. Универсальным понятием ритуальной жертвы в 

Библии является слово «корван» – приближать [1, с. 221], однако это не отменяет специальной 

терминологии, в которой отражается содержание обряда жертвоприношения. 

Слово жертва, на еврейском –«minha» – обозначает: дар, заем, выплата по обязательствам, 

ритуальная жертва. Судя по финикийским, пунийским и арабским текстам, в родственных языках 

«minha» и ее производные имеют близкие значения дара-жертвоприношения. В масоретском тексте, с 

которого осуществлен синодальный перевод Ветхого Завета, слово «minha» встречается 210 раз, в 

значении жертвоприношения – Быт 4:3-5 – или дани – Суд 3-15. Чаще всего под «minha» 

подразумевается бескровное жертвоприношение; исключение составляет жертвы Каина и Авеля [3, с. 

103]. В переводе семидесяти толковников (Септуагинта LXX), слово «minha» также относится к 

бескровной жертве, но разделено по значениям: «дар» –      и «жертва» –      , что облегчает 

понимание текста. 

Кроме слова «жертва», которое может быть интерпретировано как дар вышестоящему, в 

Ветхом Завете присутствует понятие «всесожжение» –       . Данный термин встречается в Ветхом 

Завете 291 раз; и в большинстве случаев относится к принесению в жертву животных крупного и 

мелкого скота, а за неимением средств – голубиц (устав о всесожжениях находится в книге Левит). В 

книге Бытия Господь повелел Аврааму, что бы он принес именно во всесожжение своего сына Исаака 

(Быт. 22:1-19).  

Из постановлений в книге Левит следует, что жертва за грех и жертвы повинности приносятся 

в соответствии с требованиями Закона, когда как хлебные жертвы, т.е. minha и всесожжения, 

приносились, исходя из побуждения совести «когда кто из вас хочет приносить» (Лев. 1:2) [7, с. 167]. 

Кроме внутреннего стремления к принесению жертвы, на нее жертвователь возлагал свою руку, что 

истолковывалось как принятие того факта, что вместо животного должен был отдан виновник греха 

[2, с. 47]. Кроме самовольного стремления и осознания того, что жертвоприношение является 

заместительной процедурой, были требования к качеству жертвы – она должна быть без порока: 

«Если же будет на нем порок, хромота или слепота (или) другой какой-нибудь порок, то не приноси 

его в жертву Господу, Богу твоему» (Втор. 15:21). Это установление указывает на то, что состояние 

жертвы является обратным от состояния самого жертвователя, который не может быть чист перед 

Законом; перед пролитием крови было необходимо публично исповедовать свои грехи и только после 

этого осуществить жертвоприношение [9, с. 4]. Из этого следует, что в ритуале жертвоприношения 

человек духовно отождествлял себя с жертвой. Проекция своей вины на невинное животное, которое 

было специально отобрано, чтобы соответствовать строгим требованиям, приносящий жертву как бы 

убивал самого себя, виновного в преступлении и грехе, наказание за которое – смерть. 

Ветхозаветные пророки регулярно возвещали то, что жертвы, курения, праздники не угодны 

Господу, и что он требует от верных Ему: «научитесь делать добро, ищите правды, спасайте 

угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову» (Ис. 1:17). Но это не отменяет 

прообразовательного и дидактического значения жертвы, потому что жертвоприношение через кровь, 
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дым, смерть предуготовляло мир к пришествию Христа, который на Кресте показал истинный смысл 

вечных установлений Закона.  

Выводы: Таким образом, процесс раскрытия истинного смысла заместительного 

жертвоприношения становится ясным, когда нормой является не принесение другого за себя, а 

наоборот – принесение себя за другого. Каину и Авелю было неизвестно то, что постепенно, на 

протяжении тысячелетия было открыто в Откровении избранному народу: не бесценные 

человеческие жертвы нужны были Богу, а чистое сердце и праведность. А служение Жертвы, 

Жертвователя и Принимающего Жертву Господь взял на Себя, но как это было показано в Ветхом 

Завете, человек оказался в этом не безучастен. После Распятия Христа, которое произошло рядом с 

Горой Мориа (на которой Авраам должен был принести в жертву Исаака), на Севере от Храма (на 

стороне заклания) и пролития крови Жертвы (как это было установлено Законом), теперь каждый 

человек призван к со-распятию. Теперь каждый причастен к человеческому жертвоприношению, в 

котором приносит себя во имя Христа. Человек распинает себя со страстями и похотями (Гал. 5:24), 

приобретая новое, сакральное переживание своего присутствия в мире. Царство Небесное становится 

реальностью, осуществляющейся жизнью христианина. Жертвоприношение (sacrificio) в латинском 

языке означает буквально «делание» (faciō) «сакральным» (sacer); первым шагом к сакрализации 

жизни является крещение, которое прообразует собой смерть: тем самым тот, кто умер, уже принесен 

в жертву, свободен от смерти по причине того, что длительность жизни теряет значение в вечности, 

тем самым смерть становится утверждением жизни. 
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Аннотация. В статье отражается наличие в г. Канске в первые послевоенные годы таких проблем как 

слабое материально-техническое обеспечение лечебных учреждений, дефицит медицинских кадров, 

переполненность городских больницы и поликлиники, неудовлетворительное санитарное состояние 

города. Автором сделаны выводы о степени приоритетности для советских властей создания 

человеческих условий для рабочих предприятий города в условиях индустриализации. 

Представленные документы дают возможность конкретизировать особенности состояния 

здравоохранения в средних городах Красноярского края в 1945-1953 гг. 
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Средний город СССР представлял собой сложный социально-экономический организм, 

характеризующийся определенным набором демографических, промышленных, культурных и 

инфраструктурных характеристик. Исследователи-сибиреведы чаще всего определяют средние 

города как населенные пункты с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек, пользуясь 

типологизацией Е.Н. Перцика [9, с. 26]. Типичным средним городом в послевоенные годы в 

Красноярском крае являлся г. Канск. После завершения Великой Отечественной войны система 

здравоохранения этого города столкнулась с множеством задач, требующих немедленного решения. 

Существовал значительный разрыв между развитием медицинской инфраструктуры и увеличением 

численности жителей города. Учреждения лечебно-профилактического характера не справлялись ни 

с количественной, и ни с качественной стороной спроса растущего населения. Во время войны, 

имевшиеся медицинские учреждения не обновлялись и не расширялись. 

Исследованием здравоохранения СССР в послевоенный период занималась Н.А. Араловец 

[1]. [9] Опубликованы работы, в которых исследуются система здравоохранения в Карелии [3], 

Кемеровской области [2], в Красноярском крае [16]. Также, косвенно эта тема затронута в 

исследованиях Л.Н. Славиной [10] и Н.В. Гониной [4]. Однако в этих исследованиях не освещается 
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состояние и развитие здравоохранения в средних городах Красноярского края. В данной работе 

предпринимается попытка заполнить этот пробел.  

В Канске, наконец, 1946 г. имелись одна городская больница мощностью в 215 коек, 

родильный дом, туберкулезная больница, психиатрическая больница, вендиспансер с общей 

мощностью около 100 коек [5, л. 311-312]. Данное количество учреждений и коечных мест могли 

очень слабо удовлетворить потребности населения, численность которого уже превышала 50 тыс. [5, 

л. 310], в лечебно-профилактической помощи. Так, за 1946 г. в городской больнице зафиксировано 

280 случаев отказа в госпитализации [5, л. 311-312]. О масштабах проблемы свидетельствует 

выступление на одной из сессий горсовета в 1947 г. главного врача больницы, который в своем 

докладе просил горисполком выделить временное помещение на 100 коек для размещения больных с 

желудочно-кишечными заболеваниями с целью произвести ремонт главного корпуса больницы [11, л. 

85], которому было около 50 лет [13, л. 64]. Таким образом, дефицит помещений осложнялся и их 

ветхостью.  

На сессии горсовета в августе 1950 г. врач городской поликлиники Е. В. Тараканова   

отметила, что вместо 220 коек в городской больнице фактически развернуто на 50 больше, а приему 

подлежат только те больные, «которые уже не могут ходить» [13, л. 62]. Здесь стоит отметить, что 

Тараканова, как врач поликлиники, имела в виду именно прием, а не госпитализацию, которую 

больной мог и не получить.  

Из-за переполненности больницы, многие пациенты вынуждены были приобретать лекарства 

за свой счет, так как средства отпускались только на 220 коек [13, л. 62]. Также стоит добавить, что 

постоянная переполненность больницы приводила к ограничению норм питания для больных, так как 

горторг отпускал продукты без учета фактического количества больных в учреждении. Положение 

городской больницы во многом спасало наличие собственного подсобного хозяйства [13, л. 84]. 

Данные проблемы присутствовали весь исследуемый период.  

В целях улучшения оказания медицинской помощи населению с 1947 г. в СССР началось 

объединение амбулаторий и поликлиник с больницами. В г. Канске, так же, как и в других средних 

городах края были реорганизованы участки с прикрепленным населением в 4-5 тыс. чел. Население, 

прикрепленное к своему участку, должно было получить на его территории первичную медицинскую 

помощь. Так, за 1951 и первую половину 1952 г. в Канске было принято более 95 % первичных 

больных, в то время как в Черногорске – 89%, а в Ачинске – 88% [7, л. 26]. Но проведенная властями 

работа объединения по территориально-участковому принципу обслуживания населения, зачастую 

носила формальный характер, так как работали на участке только терапевты, а не все специалисты.  

Все вышеуказанные больничные учреждения являлись к 1952 году объединенными и, за 

исключением родильного дома при гидролизном заводе, объединенного с женской консультацией, 

обслуживали участки, находящиеся на левом берегу города. Население же «промышленного» 

правого берега, насчитывающее более чем 30 тысяч, получало медицинскую помощь через 

необъединенные врачебные и фельдшерские здравпункты, прикрепленные к промышленным 

предприятиям, входящие в другие участки [14, л. 331]. Таким образом, рабочие ведущих 

промышленных предприятий города и их семьи были лишены доступной специализированной 

медицинской помощи, которую можно было получить только у специалистов городской больницы, 

расположенной на расстоянии не менее 6 км.  

Ситуация с медицинским обслуживанием населения правобережья несколько улучшилась в 

1953 г., когда в поселке текстильного комбината и районе гидролизного и лесозаводов были открыты 

новые больницы, что дало прирост еще в 70 коек [15, л. 192]. В тоже время в 1945-1953 гг., в городе, 

где дети до 14 лет составляли около четверти населения, отсутствовала детская больница. При 

городской больнице имелось детское отделение, но из-за малочисленности коек многие дети 

размещались в палатах со взрослыми [15, л. 214].  

В 1948-1950 гг. на весь город имелся единственный рентгеновский аппарат, находящийся при 

городской больнице, обслуживающей помимо горожан и население близлежащих районов, и чтобы 

попасть на рентген – необходима была запись более чем за месяц. Перегруженность рентген кабинета 

соответственно приводила к случаям ошибочной диагностики. Стоит добавить, что страдали и 

рабочие, направленные предприятием на курорт, так как без справки рентгенолога нельзя было 

получить путевку [12, л. 3-4; 13, л. 63]. К 1952 году в распоряжении города появился второй рентген-

аппарат, предназначенный для поликлиники, но он не функционировал из-за отсутствия помещения и 

спецоборудования для установки [14, л. 323]. В городской поликлинике имелся зубоврачебный 

кабинет и бормашина, но отсутствовал провод для нее, из-за чего зубной врач вынужден был крутить 
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машину ногой [13, л. 63]. Городская служба скорой помощи была оснащена санитарной машиной, но, 

из-за отсутствия нарядов на горючее, работникам зачастую приходилось оказывать неотложную 

помощь, пользуясь лошадью или пешком [12, л. 17].  

На точность диагнозов и качество работы медицинских учреждений г. Канска также 

оказывала влияние недостаточная оснащенность вспомогательными видами помощи. Так, в 1952 г. на 

все лечебно-профилактические учреждения города приходились 1 физиотерапевтический кабинет, 1 

кабинет переливания крови, 1 патологоанатомический кабинет [6, л. 142]. Патологоанатомический 

кабинет, конечно, не являлся видом специализированной медицинской помощи, но оказывал 

существенное влияние на качество диагностики, от которой во многом зависели результаты 

последующих лечений.  

Проблемой, характерной практически для всех лечебных учреждений г. Канска в 1945-1953 

гг., являлись перебои в обеспечении топливом. Например, в июле 1952 г. городская больница была 

обеспечена на зиму дровами на 12% и углем на 38% от плана. Родильным дом– дровами на 26% и 

углем на 40%. Обеспеченность учреждений топливом зависела от наличия у них необходимого 

транспорта, который отсутствовал, а также от способности и желания руководителей шефствующих 

предприятий помочь в этом вопросе [14, л. 142]. Таким образом, введение Советом министров 

РСФСР шефства промышленных министерств над лечебными учреждениями в 1946 г. не являлось в 

полной мере эффективным. 

В исследуемый период в городе остро стоял кадровый вопрос. К 1952 г., в первую очередь, 

из-за дефицита кадров более половины врачей работали на полторы ставки, 6 врачей совмещали 2 

ставки и более [14, л. 331]. В своем докладе, на очередной сессии горсовета в 1953 г., заведующая 

городским отделом здравоохранения А.Я. Чащина указала на недостаток в городе терапевтов, 

педиатров, отсутствие онколога, уролога, рентгенолога. Всего, по словам Чащиной, для устранения 

дефицита кадров необходимо было около 30 врачей [15, л. 212]. Одним из способов решения 

кадровой проблемы, имевшей место во многих городах РСФСР, стала проведенная в 1947-1953 годах 

реформа системы здравоохранения. Она предусматривала оптимизацию использования труда 

медицинских работников, что было особенно важно в условиях их нехватки. Врач поликлиники 

теперь одновременно вел прием больных и обслуживал пациентов в стационаре. Внедрялись двух 

звеньевая (стационар-амбулатория; стационар и помощь на дому) и трех звеньевая (2 часа в 

больнице, 3 часа на участке и 3 часа на приеме в поликлиническом отделении) системы работы 

врачей. 

Неспособность властей обеспечить медицинские кадры элементарными жилищными 

условиями приводила к большой кадровой текучести, особенно, среди младшего медицинского 

персонала. Так, согласно сообщению секретаря парторганизации городского отдела здравоохранения, 

в 1948 г. младший медицинский персонал вынужден был жить на частных квартирах, так как 

городское жилищное управление не могло обеспечить их жильем [12, л. 5]. Таким образом, в г. 

Канске увеличивалось общее количество больничных коек, но обеспечить их персоналом 

региональные местные власти не могли. 

На промышленных предприятиях Канска имелась высокая заболеваемость с временной 

утратой трудоспособности. Согласно докладу заведующего городским отделом здравоохранения, к 

середине 1950 г., на 1-м месте по заболеваемости на предприятиях Канска находились гнойничковые 

заболевания, на 2-м месте травматизм, на 3-м – ангины. Данное лидерство объясняется тем, что на 

промышленных предприятиях отсутствовали душевые кабины, умывальники, мыло и спецодежда 

[13, л. 75].   

По общей заболеваемости населения в 1951-1953 гг.  на 1-м месте стояли травмы, на 2-м 

грипп и воспаление легких, на 3-м гнойничковые заболевания [14, л. 333; 15, л. 206]. Можно 

предположить, что гнойничковые заболевания в общей статистике вытесняются с 1 места бытовым 

травматизмом и детской заболеваемостью пневмонией, смертность от которой среди детей в городе 

также находилась на 1 месте [12, л. 18], что соответствовало общереспубликанской тенденции. В 

целом в Канске вначале 1950-х гг. больничная летальность составляла около 5%, что было выше, чем 

в других средних городах Красноярского края [7, л. 30]. 

Санитарное состояние г. Канска в первые послевоенные годы находилось в 

неудовлетворительном состоянии. Очистка территории города от нечистот решалась в основном 

силами активных жителей города, организованных городскими властями. Например, весной 1948 г. 

был проведен месячник по очистке города, во время которого был задействован весь наличный 
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транспорт и вывезено более 3 тыс. машин нечистот. Также проводилась и санитарно-просветительная 

работа среди населения, за этот же год прочитано более 400 лекций [12, л. 21].  

В 1948 г. в сравнении с 1947 г. в Канске снизилась эпидемическая заболеваемость брюшным 

тифом в 3 раза, дизентерией и токсической диспепсией в 3 раза, скарлатиной более чем в 2 раза. 

Данные успехи объяснялись заведующим городским отделом здравоохранения реализацией массовой 

вакцинации, ранней диагностики и госпитализации, санитарной обработки, выявления 

бациллоносителей. В то же время ситуация с паразитарными тифами в городе оставалась 

неудовлетворительной. Бань в городе не хватало, а в тех, которые имелись, ощущалась острая 

нехватка мыла [12, л. 20]. Имеющиеся дезинфекционные камеры часто использовались не по 

назначению. Например, дезокамеру при здравпункте гидролизного завода местные жители 

использовали для сушки белья [12, л. 3].  

Функция госпитализации всех инфекционных больных в г. Канске была возложена на 

санэпидстанцию, но вся эта работа в исследуемый период производилась на единственной 

санитарной машине, которая не могла обслужить весь город. Как следствие, многие больные 

вынуждены были добираться до больницы на общественном транспорте, что приводило к 

дальнейшему распространению инфекций [15, л. 164].  

В течение 1952 и 1953 гг. местные городские власти принимали ряд решений по улучшению 

санитарного состояния в городе, но свалки нечистот по-прежнему производились в черте города, при 

крупнейших предприятиях отсутствовали водоразборные колонки, из-за чего рабочие вынуждены 

были ходить за водой на расстояние более 2 км [8, л. 173-174]. Очистка территорий от нечистот по-

прежнему происходила силами наиболее активных жителей города весной или по большим 

праздникам. Ощущался острый дефицит дворников, отсутствовала система городской канализации, 

власти города не осуществляли должный контроль за эксплуатацией свалок [15, л. 218]. Таким 

образом, санитарное состояние в Канске оставалось неудовлетворительным. 

Значимый вклад в общее неудовлетворительное санитарное состояние города в исследуемый 

период вносило отсутствие очистных сооружений на промышленных канализациях города. 

Например, сточные воды из канализаций хлопчатобумажного комбината и гидролизного завода 

попадали в реку Кан, загрязняя ее тем самым в черте города. Так как многие жители, за отсутствием 

альтернатив, использовали воду из р. Кан для питья – это приводило к вспышкам желудочно-

кишечных заболеваний. Как следствие, в сравнении с 1949 г., в 1952 г. заболеваемость дизентерией 

выросла на 70% [15, л. 219].  

В послевоенные годы в городах Красноярского края, в частности и г. Канске имело место 

загрязнение атмосферного воздуха промышленными предприятиями, на которых отсутствовали и 

необходимые очистные сооружения для очистки атмосферного воздуха [15, л. 219]. Но 

администрация промышленных предприятий очень медленно и неохотно устраняла имеющиеся 

нарушения [15, л. 219]. Причина бездействия руководителей предприятий объяснялась тем, что 

установка и ремонт средств очистки требовали частичной или полной остановки предприятия, а за 

снижение выпуска продукции руководство заводов несло более суровую ответственность, чем за вред 

окружающей среде [4, с. 73].  

В г. Канске в поздний сталинский период имелся целый комплекс проблем: недостаток 

больничных учреждений и их слабая материально-техническая оснащенность, дефицит врачей, 

переполненность городских больниц и поликлиники, антисанитарное состояние города. 

Строительство медицинских учреждений велось медленно, а расширение коечной сети медицинских 

учреждений зачастую осуществлялось за счет приспособления различных помещений и перегрузки 

уже имеющихся. Лидирующие позиции заболеваемости травматизмом и гнойничковыми 

заболеваниями в городе в исследуемый период отражают первостепенную важность 

индустриализации для государства с одной стороны, и второстепенность создания человеческих 

условий для рабочих промышленных предприятий с другой. Представленные документы позволяют 

уточнить специфику состояния здравоохранения в средних городах Красноярского края в 1945-1953 

гг.  
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Одним из важнейших вопросов современной философии является вопрос о сущности 

техники. Техника является объектом, созданным человеком. Однако в результате взаимодействия 

техники и общества они стали взаимозависимы и трудноразделимы. Однако проблемы этого 

взаимодействия не только не исчезли, но и обострились. Именно способность создавать орудия труда 

формирует человеческую натуру. Поэтому история науки и философия рассматривают вопрос о 

сущности техники, которая в современном социуме занимает ведущее положение. Техника как 

социальный феномен с древности являлся предметом размышлений, а объектом философского 

анализа техника стала со второй половины XIX века. 

В философских умозаключениях техника является самостоятельной реальностью. Вместе с 

тем все ее свойства определяются устройством и организацией человеческой деятельности и уровнем 

развития культуры. Техника отображается в сознании в форме событий, несущих как благо, так и 

проявления несвободы, зависимостей, рисков, угроз самому существованию общества. 

Словосочетание «философия техники» впервые применил известный немецкий философ, 

Эрнст Капп. Он внес этот новый термин в заглавие своей книги «Основные направления философии 

техники», изданной в 1877 году. 

Позднее, с конца сороковых годов XX века, началось бурное обсуждение философских 

вопросов техники. До выхода в свет основных трудов немецкого философа, Мартина Хайдеггера, 

техника оценивалась исключительно с положительной стороны и в утопически-потребительском 

смысле, как эффективное орудие, способствующее «триумфальному шествию Разума и Добра» [3]. 

Парадоксальным образом параллельно возникало представление о технике как угрозе. Наиболее 

наглядно ужас человека перед технико-технологической мощью показал, в частности, Аурелио 

Печчеи, создатель и первый президент всемирно известного «Римского клуба» как уникального 

объединения ученых, бизнесменов, влиятельных представителей власти, обсуждающих глобальные 

проблемы современности. Они наиболее тщательно рассматривали те процессы, которые реально 

представляют угрозу будущему всей человеческой цивилизации. 

На протяжении длительного времени само сочетание понятий «философия» и «техника» 

казалось невозможным, поскольку первое означает мысленное освоение действительности, а второе 

относится к утилитарному, прагматичному освоению реальности. 

В настоящее время философия техники – это уже устоявшееся определение одного из 

наиболее интересных и важных направлений современной философии. Эта область нацелена на 

исследование наиболее общих закономерностей эволюции техники, технологий, инженерно-

технической деятельности, конструирования и проектирования. Все более актуальными становятся 

вопросы взаимоотношений общества, техники и природы. Сюда присоединяются этические, 

эстетические, глобальные и другие аспекты современной жизни социума. 

В нашей жизни техническое развитие достигло такого уровня совершенствования, что 

неосуществимых желаний практически не остается. Однако именно это проблему последствий 

технического развития сегодня решает философия. Человек глубоко проникает в недра природы, при 

этом обедняет и необратимо изменяет ее. Техническая деятельность в современном мире становится 

движущей силой, с которой по мощи мало что может конкурировать. Человек при этом становится 

инструментом эволюции, а не только ее субъектом. 
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Слово техника происходит от греческого  έχ η («технэ»), что означает «умение, искусство, 

мастерство». В философском понимании техника представляет собой систему искусственных 

механизмов общества, включающих о предмечивание в природном материале трудовых функций, 

опыта путем познания закономерностей природы и эксплуатации ее ресурсов. 

В современной философии техники сформировались два подхода к анализу феномена 

техники. 

1. Подход теоретический (философский) заключается в том, что уясняются и формулируются 

идеи для понимания места техники в культуре общества, формируется исторический подход к 

исследованиям технических достижений.  

2. Подход междисциплинарный заключается в том, что философия техники существует 

только как интегративная область знаний на основе широкую рефлексию над техникой. 

Функциональным ориентиром философии техники являются две основные задачи. Первая из 

них состоит в осмыслении природы и сущности техники. Вторая задача имеет, методологическую 

природу. Эта задача состоит в поиске новых идей, знаний, проектов и способов познания техники. 

Решение этих задач лежит в сфере философского способа познания мира.  

В ходе исторического развития техническое действие и техническое знание постепенно 

отделились от мифов, магического мировоззрения, пройдя ряд кризисов, и в настоящее время 

господствует все еще не научное, а скорее обыденное сознание и практика.  

Традиционный способ изучения любого предмета в науке связан с классификацией. Технику 

обычно классифицируют сообразно отраслям экономики. Такая группировка может быть 

представлена следующим образом: техника промышленности; техника агропроизводства; 

логистическая техника; отраслевая техника, например авиационная, металлургическая, 

землеустроительная и т.д. Кроме того, иногда технику классифицируют по ее естественнонаучным  

основаниям: техника ядерная, вычислительная, измерительная и т.д. В истории науки классификация 

технических направлений развивалась неравномерно. Бывали периоды спадов и высокого роста. К 

тому же отдельные технические средства и элементы использовали для разных целей в различных 

производственных сферах. Так, электродвигатели, передатчики теле-и радиосигналов, источники 

света применяются как в производстве и экспериментальной деятельности, так и в быту. При этом 

имеются и технические средства исключительно для определенных целей (угольный комбайн, вагон 

метро, доменная печь, тесто округлительная машина, экструдер). Поэтому проблемы взаимодействия 

и взаимовлияния техники и общества оказываются настолько нелегкими для осмысления и 

трактовки.  

Задачу философского анализа осложняет и то, что прогресс невозможно остановить, а 

созданные человеком устройства приобретают эмерджентные свойства. Свойство эмерджентности 

определяется, как способность системы обретать новые свойства, не сводимые к сумме свойств ее 

элементарных компонентов. С использованием принципа эмерджентности в настоящее время 

созданы устройства, обозначаемые как «искусственный интеллект». С одной стороны, это большое 

благо, т.к. это чудо техники разгружает людей от монотонной рутинной работы. Машина берет на 

себя функции секретаря, менеджера, администратора, транслятора, диктора, контролера, редактора 

текстов и пр. С оценочных позиций общества, это – несомненная польза. С другой стороны, это 

прямой путь к редуцированию многих функций, настолько присущих человеческому разуму, что они 

не оценивались человеком по достоинству. Поэтому лишение этих функций пусть не сразу, но со 

временем неизбежно начинает осмысливаться и создавать нарастающее чувство дискомфорта. С 

такой ситуацией человечество еще не сталкивалось. Парадокс заключается в том, что проблема имеет 

антропогенное происхождение, и общество попадает в ситуацию «порочного круга», выход из 

которого неочевиден.  

Текущий исторический период можно характеризовать как временный застой в развитии 

техники. Действительно, основные законы физики и математики уже открыты, принципиальные 

закономерности превращения материи известны. Возникает иллюзия, что эволюция техники 

приостановлена. Однако можно предположить, что если в сознании людей изменятся некоторые 

стереотипы, то это может придать новый импульс и развитию техники. Примером может являться 

разворачивающаяся на наших глазах драматическая история взаимодействия мира техники и такой 

незаурядной личности, как Илон Маск. Создание электромобиля – это безусловный технологический 

прорыв. В то же время не учитываются такие важные сопряженные проблемы, как создание 

компактных электробатарей, ограниченность запаса хода, не экологичность процесса их создания и 

утилизации. Таким образом, человек оказывается в плену своего технократического мышления, 
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изменить которое может только он сам. Экстраполируя эти рассуждения на все общество в целом, 

можно предположить, что смена мыслительной парадигмы может повлиять как на развитие техники, 

так и на развитие представлений о ней, т.е. философии техники. 
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Аннотация. В статье рассматривается философская проблема взаимосвязи человека и природы 

применимо к сельскому хозяйству. В условиях глобальных экологических изменений проблема 

становится все более актуальной. Деятельность человека приводит к изменениям климата, 

загрязнению окружающей среды и истощению природных ресурсов, что требует переосмысления 

аграрной практики. Работа направлена на анализ исторических, философских и экологических 

аспектов взаимодействия человека и природы, что позволит выявить пути к более устойчивому 

ведению сельского хозяйства.  

Ключевые слова: человек, природа, взаимодействие, философский аспект, сельское хозяйство, 

экологическая этика  
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Abstract. The article examines the philosophical problem of the relationship between man and nature as it 

applies to agriculture. In the context of global environmental changes, the problem is becoming increasingly 

urgent. Human activities are leading to climate change, pollution and depletion of natural resources, which 

requires a rethinking of agricultural practices. The work aims to analyze the historical, philosophical and 

environmental aspects of the interaction between man and nature, which will identify ways to more 

sustainable agriculture.  
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Проблема взаимосвязи человека и природы в сельскохозяйственной отрасли становится все 

более актуальной в условиях глобальных экологических изменений, вызванных деятельностью 

человека. Изменение климата, загрязнение окружающей среды и истощение природных ресурсов 

требуют нового подхода к сельскому хозяйству. Сельское хозяйство, будучи основой 

продовольственной безопасности, одновременно оказывает значительное влияние на окружающую 

среду. Во избежание катастрофических последствий взаимодействия человека с природой требуется 

переосмысление философских основ аграрной практики. Целью статьи является рассмотрение 

философских, исторических и экологических аспектов взаимосвязи человека и природы в контексте 

сельского хозяйства, что позволит выявить пути к более устойчивому ведению сельского хозяйства. 

Результаты исследований показывают, что исторически существовали разные подходы к 

ведению сельского хозяйства, от традиционных методов до современных интенсивных практик, что 

повлияло на состояние экосистем и биоразнообразия. Важно исследовать экологические последствия 

современных аграрных методов и технологий. 

Философские концепции, такие как экологическая философия [2], экологическая этика, 

устойчивое развитие и системный подход, являются основополагающими для понимания роли 

человека в природе. Человек должен рассматривать себя в рамках природы, а не как ее хозяин. В 

действительности современные технологии аграрного производства связаны с широким применением 

пестицидов и агрохимикатов, несмотря на усилия ученых, призывающих практиков перейти на 

технологию органического и экологического земледелия, вследствие которой можно было бы 

говорить об экологически устойчивых методах развития сельского хозяйства. 

Существует множество интересных методов, которые помогают развивать сферу 

органического сельского хозяйства [1]. Например, органическое земледелие подразумевает 

использование натуральных удобрений и биологических средств защиты растений, без применения 

синтетических химикатов. Это не только сохраняет биоразнообразие, но и улучшает здоровье почвы.  

Другим прогрессивным методом является агролесоводство. Оно представляет собой 

интеграцию деревьев и кустарников в сельскохозяйственные системы. Благодаря этому повышается 

содержание органических веществ в почве, предотвращается эрозия, улучшается структура почвы, 

сохраняется влага, а также создаются условия для проживания различных видов животных и птиц.  

Эффективно использование систем сохранного земледелия. Они акцентируют внимание на 

минимальной обработке почвы и даже полном отказе от традиционных плугов. Это помогает 

сохранить структуру почвы и снизить эрозию. Кроме того, важно сохранять растительные остатки и 

применять севооборот, чтобы защитить почву, увеличить содержание органических веществ и 

снизить риски заболеваний и вредителей.  

Важным современным подходом к проектированию устойчивых сельскохозяйственных 

систем, является пермакультура которая имитирует природные экосистемы. Это распределение 

посадок и структур с учетом естественного рельефа и экологических процессов, использование 

отходов одного элемента в качестве ресурсов для другого, что позволяет увеличить продуктивность и 

минимизировать отрицательные воздействия. 
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В настоящее время низкие темпы развития органического сельского хозяйства в России 

связаны с несколькими факторами. Создание и поддержка органического сельского хозяйства 

требуют значительных вложений в инфраструктуру, такие как системы орошения, хранение и 

переработка продукции. Это может быть затруднительно для многих фермеров. Помимо этого, рынок 

дорогого органического продовольствия все еще остается небольшим. Многие потребители могут не 

видеть ценности в покупке органических продуктов из-за их более высокой стоимости по сравнению 

с обычными  продуктами. Для преодоления этих препятствий необходимо улучшить инфраструктуру, 

повышать осведомленность населения о преимуществах органического питания и стимулировать 

спрос на таком рынке. Не менее значимо содействие со стороны государства, включая субсидии, 

налоговые льготы и программы поддержки этого сектора [3]. 

Не следует обходить стороной и умное сельское хозяйство [4]. Это концепция, которая 

подразумевает использование современных технологий и данных для повышения эффективности, 

устойчивости и оптимизации использования ресурсов (воды, топлива, удобрений, средств защиты 

растений). Основные компоненты умного сельского хозяйства включают в себя ряд передовых 

современных технологий. Так, например, важную роль играют интернет вещи – умные датчики и 

устройства, которые собирают данные о состоянии почвы, растительности, климате и животных, 

позволяя фермерам принимать более обоснованные решения. 

В настоящее время производителям не обойтись без сбора и анализа больших объемов 

данных для выявления закономерностей, оптимизации процессов и прогнозирования урожайности. 

Невозможно представить сельское хозяйство без использования роботов и автоматизированных 

систем для выполнения задач, таких как посадка, полив, сбор урожая и обработка. Это значительно 

повышает эффективность и производительность. Роботы могут быстро и точно выполнять рутинные 

работы, освобождая фермеров для более стратегических задач. 

Необходимо активнее внедрять применение дронных технологий для мониторинга полей, 

оценки состояния урожая и выполнения сельскохозяйственных операций. Дроны позволяют выявлять 

многие проблемы, такие как недостаточное увлажнение, болезни растений или вредители, что дает 

возможность принять меры заблаговременно. Они могут создавать трехмерные модели полей и 

проводить анализ данных, что помогает определить потенциальную урожайность и оптимальные 

сроки сбора. Также дроны могут выполнять различные сельскохозяйственные операции, такие как 

распределение удобрений или пестицидов. В результате применение дронов не только улучшает 

производительность сельского хозяйства, но и способствует более ответственному подходу к 

ресурсам и экологии. 

Незаменимым в сельском хозяйстве является метод точного земледелия, включающий в себя 

использование данных для управления ресурсами более эффективно, такими как удобрения, вода и 

средства защиты растений, что помогает сократить затраты и уменьшить негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Следует упомянуть также интегрированный контроль вредителей в виде комбинирования 

биологических, механических и химических методов с минимальным вредом для окружающей 

среды. Этот метод подразумевает синтез различных стратегий для достижения оптимальных 

результатов. Во-первых, биологические методы включают использование естественных врагов 

вредителей, таких как насекомые, птицы или микроорганизмы. Во-вторых, механические методы 

могут включать установку ловушек, использование барьеров, а также выборочную обработку 

растений. Такой подход способствует устойчивому земледелию, обеспечивает защиту урожая и 

одновременно заботится о сохранении природного баланса. 

Подводя итоги, можно сказать, что философская проблема взаимосвязи человека и природы в 

сельскохозяйственной отрасли требует комплексного подхода, учитывающего как исторические, так 

и современные реалии. Переход к экологически устойчивым практикам не только возможен, но и 

необходим для сохранения планеты и улучшения качества жизни будущих поколений. Осознанное 

отношение к ресурсам и забота о природе должны стать основными принципами в аграрной 

деятельности. Решение этих вопросов требует совместных усилий всех участников – от 

правительства до потребителей, чтобы достичь гармонии между нуждами человечества и 

сохранением природы. 
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Аннотация. В статье рассматривается развитие транспортных сообщений в Енисейской губернии 

напрямую связано с оживлением торгово-экономической жизни ее городов и районов. Одним из 

популярных видов транспорта задающих динамику капиталистического развития Сибири в XIX в. 

становится– пароходство. Енисей, связывающей Северный морской путь с Транссибирской железной 

дорогой – остается единственной главной водной коммуникацией Енисейской губернии. Во второй 

половине XIX в. начинается история судоходства на Енисее в промышленных целях. В это время 

енисейские купцы стали регулярно отправлять торговые экспедиции в низовья реки. Методом «проб» 

выявляли безопасные маршруты, в целях получения не только выгоды, но и развития потенциала г. 

Енисейска как центра основного грузопотока в северные регионы губернии, так как южное 

направление оставалось приоритетным направлением для судовладельцев – красноярских купцов. 

Данная статья посвящена выявлению особенностей деятельности Енисейского пароходства 

оказавшей влияние на развитие северных регионов Енисейской губернии. В исследовании автор 

опирается на архивные документы, акцентирует внимание на видах деятельности Енисейской 

пароходной компании в условиях развития капиталистических отношений в Сибири во второй 

половине XIX в. 

Ключевые слова: Енисейская губерния, Енисейское пароходство, торгово-экономическая 

деятельность, Енисейск, рыбный промысел, курейский графит  
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Abstract. The development of transport communications in Yenisei province is directly connected with the 

revival of trade and economic life of its cities and districts. One of the popular modes of transport that set the 

dynamics of capitalist development of Siberia in the XIX century is steamship transport. The Yenisei, linking 

the Northern Sea Route with the Trans-Siberian railway, remains the only main water communication of the 

Yenisei province. In the second half of the XIX century the history of navigation on the Yenisei for industrial 

purposes begins. At that time Yenisei merchants began to regularly send trade expeditions to the lower 

reaches of the river. The method of ‘trials’ was used to identify safe routes in order to obtain not only profit, 

but also to develop the potential of Yeniseisk as a centre of the main cargo traffic to the northern regions of 

the province, as the southern direction remained a priority for shipowners - Krasnoyarsk merchants. 

This article is devoted to the identification of the peculiarities of the Yenisei steamship company's 

activity, which influenced the development of the northern regions of Yenisei province. In the study the 

author relies on archival documents, focuses on the types of activity of the Yenisei steamship company in the 

development of capitalist relations in Siberia in the second half of the XIX century. 

Keywords: Yenisei province, Yenisei steamship company, trade and economic activity, Yeniseisk, fishing, 

Kureysk graphite 

 

Введение. Актуальность. Развитие северных территорий Енисейской губернии напрямую 

зависели от функционирования транспортных коммуникаций. Основной водной артерией 

соединяющей северные районы с центом губернии являлась река Енисей. Поэтому деятельность 

Енисейской пароходной компании во второй половине XIX в. имело большое значение для развития 

экономики, торговли, пассажирских и грузовых перевозок, осуществление взаимосвязи с коренным 

населением, исследованием полезных ископаемых, флоры и фауны севера губернии, экспедиционной 

деятельности. Внимание промышленников-судовладельцев привлекали и возможности 

использования Енисейского пароходства в освоении Северного морского пути, который 

рассматривался  как наиболее выгодный маршрут из Европы в Азию через Ледовитый океан и 

Сибирь. Особо актуальным является изучения видов деятельности частной пароходной компании на 

примере региональной истории. Выявление эффективных практик деятельности Енисейского 

пароходства на развитие отдаленных территорий Енисейской губернии, позволит использовать 

данный опыт для решения проблем связанных с реализацией масштабных проектов на северных 

территориях Красноярского края. 

Цель исследования – является выявление особенностей деятельности Енисейского 

пароходства направленной на развитие северных территорий Енисейской губернии во второй 

половине XIX в. 

Степень изученности темы. В историографии XIX – начала XX вв. необходимо выделить 

работу М. Ф. Кривошапкина «Енисейский округ и его жизнь». Это сочинение содержит очерки о 

Енисейском округе с описанием границ, управления, географического ландшафта, притоков Енисея, 

климата, занятий, быта населения и др. Сочинение основано на наблюдениях автора жителя 

Енисейска, который работал окружным врачом, регулярно посещал прииски, долгий период 

находился в Туруханске, где вел борьбу с эпидемией среди коренного населения. Труд М. Ф. 

Кривошапкина, содержит статистические данные по численности населения, а так же населенных 

пунктов в виде заимок и станков.  

Отличительной чертой исследователей советского периода является то, что акцент был 

смещен в сторону изучения Транссибирской магистрали и ее значении для развития Сибири. История 

речного пароходства рассматривалась в контексте развития транспорта в целом. Фундаментальных 

трудов посвященных Енисейскому пароходству не было.  
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 В отечественной историографии постсоветского периода развитию водных транспортных  

коммуникаций на Енисее посвящен рад научно-исследовательских работ, среди них работа Н. В. 

Гониной «Становления енисейского пароходства 1861-1917гг.», автор уделяет внимание истории 

создания пароходства и основным источникам формирования флота на Енисее. Можно выделить 

работу  А. Е. Гончарова, Н. М. Карелина  «Организация пароходного сообщения на Енисее в XIX 

веке: история одного дневника», авторы оперяются на дневник Николая Игнатьевича Кытманова, 

представителя династии енисейских купцов, участника экспедиции 1885 г. в низовья Енисея. В статье 

анализируются условия, методы судовождения, техническое обслуживание судов, а также 

повседневная жизнь на корабле, описанные в дневнике Н. И. Кытманова. В работе С. Т. Гайдина, Г. 

А. Бурмакиной «Влияние пароходства на развитие рыболовного и охотничьего промыслов в 

енисейской губернии (1863–1917 годы)», раскрывается причины использования пароходов в низовье 

Енисея и их роль для промысловой деятельности. В данный историографический период авторами не 

ставилась задача изучить вопрос касающейся деятельности енисейского пароходства, как фактора  

развития северных территорий Енисейской губернии во второй половине XIX в. Поэтому данный 

аспект в полной мере не изучался и требует проработки.  

Методологическая основа. При написании статьи были использованы общенаучные и 

исторические методы: метод причинно-следственного анализа помогает выявить основные факторы, 

повлиявшие на развитие северных районов Енисейской губернии во второй половине XIX в., а также 

причины развития Енисейского пароходства в контексте предпринимательской деятельности купцов, 

жителей Енисейска. 

 Были использованы общенаучные и исторические принципы: принцип историзма, 

позволяющий рассмотреть предмет исследования в конкретной исторической обстановке; принцип 

научности предполагает привлечение совокупности методов современной исторической науки. В 

основу работы заложен и принцип объективности, позволяющий изучить маршруты и деятельность 

частной компании «Енисейское пароходство». 

Источниковая база. Для исследования был подобран ряд источников. Наиболее важными 

стали архивные материалы, представленные фондами МКУ «Архив города Енисейска» Архивный 

фонд – Ф.6. «Енисейский естественно-исторический и культурно-бытовой музей», содержит 

архивные документы с 1880-1916 гг. Это собрание сибирских газет «Биржевые ведомости», 

«Сибирский вестник», «Енисей», «Сибирь», «Вестник», Сибирское обозрение». Данные материалы 

представляют информацию о Енисейске, в том числе и о Енисейской пароходной копании ее 

владельцах, работе пристань, выгрузке и погрузке товара, строительстве пароходов. Значимым 

источником для исследования явилась «Краткая летопись Енисейского уезда и Туруханского края 

Енисейской губернии 1594–1893 гг.» написанная купцом первой гильдии А.И. Кытмановым. 

Летопись составлена в хронологическом порядке. А.И. Кытманов, не понаслышке знавший проблемы 
содержания и обслуживания судов, так как сам являлся судовладельцем, в своем труде уделил 

внимание описанию истории создания пароходной компании, грузоперевозкам, отношению 

енисейской общественности к пароходству, работе иностранных компаний в судоходном деле на 

Енисее. 

Основная часть. Развитее пароходства на Енисее могло, не состоятся по ряду причин, 

кратковременный навигационный период, не были изучены: глубина реки, особенности течения, 

порожистость, извилистость, количество притоков. Расстояния от берега до берега по маршруту 

следования к низовью могло достигать от нескольких метров до пяти километров, отсутствие точных 

судоходных карт и лоции могло привести к авариям и крушению транспорта. Енисей и сегодня 

признан одной из самых сложных рек для судоходства. 

Для жителей Енисейска перспектива развития пароходства давала возможность городу 

оставаться в центре экономической жизни губернии, со строительством Транссибирской магистрали 

постепенно Енисейск утрачивал свой статус как значимый торговый узел, но все еще оставался 

многолюдным с сильным купечеством. Поводом послужило и то, что с ослаблением золотодобычи 

уменьшился торговый оборот по известным сухопутным маршрутам. Енисейское купечество 

постепенно перешло к более интенсивному использованию речного пути сообщения, это новое 

направление было рискованным, но перспективным и привлекательным. В условиях развития 

сибирского капитализма, был необходим поиск новых форм расширения торговых операций. 

Несмотря на все трудности, в 1861 г. в городе была образованна «Енисейская пароходная копания». 

Енисейское пароходство было основано по инициативе купца первой гильдии, общественного 

деятеля, представителя городского самоуправления, Алексея Софроновича Баландина в 1863 г., в 
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число учредителей частной пароходной компании вошли еще купцы Кытмановы, Грязновы, 
Калашниковы [9, с. 392]. С этого года Енисейское пароходство ведет свой отсчет. В 1863г. компанией 
был построен пароход «Енисей», что составило расходов на 40 тыс. рублей серебром. В последствие 
приобретен и второй пароход «Опыт». В 1870-е пароходная флотилия увеличилась еще на два 

парохода – «Николай» и «Александр» [2, с. 289]. Колесные, паровые пароходы имели не большой 

мощности, двигатели от 20 лошадиных сил до 60 лошадиных сил. Все четыре парохода курсировали 

в нижнем течении Енисея, пароход к Красноярску преграждали Казачинские пороги, которые 

невозможно было преодолеть со слабым двигателем. Эту проблему в последствие решит 

красноярский купец Н.Г. Гадалов, он приобретет иностранное судна с мощным двигателем у барона 

И.Л. Кнопа. В 1882 г. пароход «Москва» удачно пройдет через Казаченские пороги [5]. Таким 
образом, были созданы условия для транспортировки товаров из северных районов до центра 

губернии и далее. За енисейцами оставался приоритет на Севере.  

К северным районам Енисейской губернии относился Енисейский уезд, Туруханский край, 

который делился на три участка: 1-й (Верхнеимбатский), 2-й (Дудинский) и 3-й (Туруханский или 

Тазовский). Северные районы занимали 90 % от территории всей Енисейской губернии, были крайне 

малочисленны. Занятия населения – промысловая рыбалка, охота. Поэтому как экономических 

партнеров, енисейское купечество местное население не рассматривало. Первостепенные задачи, 

которые ставили владельцы пароходной компании по использованию судов, это получение прибыли 

за счет перевозки грузов. Данное направление деятельности, способствовало получению прибыли, в 

том числе и за счет установлению цен на продаваемый и покупаемый товар, так как монополия его 

доставки и его вывоза была за судовладельцами [8,с.155]. Доставка в Туруханский край 

необходимого продовольствия стало приоритетным направлением для енисейских купцов, каждый из 

судовладельцев имел свои торговые лавки и магазины, обновления торгового ассортимента за счет 

северных поставок, было выгодно предпринимателям. Везли: хлеб, тару, соль, продукты, 

инструменты, семена, текстиль, керосин, гвозди. Вывозила компания с Севера губернии, разного рода 

рыбу, икру, визигу, рыбий клей, звериные шкуры, мамонтовую кость, графит, каменную соль и 

янтарные смолы [10]. М.Ф. Кривошапкин пишет о большом количестве вывозимой пушнины: 

соболей, песцов, белок, лисиц, медведей, горностаев и другой пушнины тысячами штук [8, с.19].  Из 
опубликованного отчета Компании Енисейского пароходства за 1864 г., можно сделать вывод, что и 

рыбу вывозили в больших количествах. Например, «за 2 рейса пароходам «Енисей» с низовьев реки 

было вывезено 3228 штук чира, 71 389 штук муксуна и нельмы, 2654 пуда осетрины, 150 пудов 

соленой сельди, 160 пудов копченой сельди, 62 пуда черной и красной икры» [3, с.17].  С 
увеличением тоннажа пароходов, с расширением пароходного парка, рос и доход компании.  

 Данная деятельность не могла, не отразится на развитии северных районов, население 

которых, в основном проживало в мелких по численности селениях Туруханского края 

расположенных на берегу Енисея, именуемые станками и заимками (место, где селились во время 

промысла). На север потянулись рыбопромышленники либо их представители. Они ставили на поток 

закупку рыбы у местного населения, строили коптильни, склады, применяли разные способы 

качественной засолки, консервации, так как довести рыбу до потребителя не испорченной была 

важной задачей скупщиков. Нужда в обеспечении постоянных поставках способствовала увеличению 

вылова рыбы, рыбная промышленность начинает развиваться с учетом рыночных отношений. 

Рыбопромышленники, ориентируясь на получение прибыли, организовывали бригады по ловле 

рыбы, вовлекали в промысел и первичную обработку рыбы коренное и русское население, осваивали 

способы эффективного лова, используя сети-неводы, новые рыболовные угодья, налаживали вылов 

рыбы на круглогодичной основе, строили лавки и магазины, где местное население могло приобрести 

товары [8, с.21].   Таким образом, создавались условий, для развития рыбной отросли, торгово-

экономическим отношениям в северных районах Енисейской губернии. Охотничий промысел так же 

активизировался, организуются приемные пункты по обмену или продаже пушнины, график работы 

которых, сопряжен с приходом парохода для ее вывоза. Обсуждаются договоры сделки купли-

продажи пушнины и ее качества. 

Еще одним направлением деятельности пароходства на Енисее был вывоз природных 

ископаемых и мамонтовой кости, леса. Например, в 1859 г. было открыто крупнейшее  

месторождение графита в России, в бассейне реки Курейка, в 125 км к северу от с. Туруханск. 
красноярским купцом первой гильдии Михаилом Сидоровым. Разработка графитовых рудников, 

началась в 1863 г. благодаря открытию навигации к устью р. Курейка Енисейским пароходством. На 



Международная научно -практическая конференция молодых ученых  
«Инновационные тенденции развития Российской науки »  

 

165 

не большом участке месторождения, добыча была организована открытым способом. М. Сидоров 

заключил сделки на поставку графита в центральную часть России и заграницу. Графит везли 

пароходами до Енисейска, далее по назначению [1, д.42 л. 6].  Уже в 1864 г. курейский графит 
попадает в Лондон. Отмечу, что пароходы, которые шли в дальние рейсы по Енисею в качестве 

топлива использовали не угль, а дрова, были вынуждены часто останавливаться, для закупки дров у 

местного населения [7]. Постепенно на реке создается некая инфраструктура по обеспечению 
пароходов, буксиров, барж по ходу следования, что так же способствует развитию северных районов 

Енисейской губернии. Р. Гончаров описывая поселения Игарское (1897), сообщает: «Дел в сибирском 

Севере становится все больше: хочешь, дрова для пароходов заготавливай, хочешь, рыбу по подряду 

копти, хочешь, в проводники к ученым людям подавайся или пристани под отгрузку графита строй, – 

за деньгами бегать уже не приходилось, они сами гонялись теперь за работниками енисейского 

Заполярья» [6, с.17]. В связи с возможностью  предоставленной пароходами частных компаний, а 

затем и казенным транспортам по вывозу природных богатств Сибири, в северные районы 

Енисейской губернии стали прибывать рабочие люди. На строительство лесозаводов и пилорам, 

перевалочных баз, складов, пристаней, на разгрузку и установку горнодобывающего иностранного 

оборудования, и запуск производства [6, с.17]. Населенные пункты в виде станков и заимок, 

постепенно разрастаются в поселки, также образуются новые населенные пункты, в местах удобных 

для пристани. Развитие пароходства на Енисее отразилось положительно и на г. Енисейске, он 

становится городом оживленного пароходного сообщения. Для ремонтных работ по обслуживанию 

судов Енисейской пароходной компании в городе была построена судоверфь, налажена работа 

пристаней для разных видов судов, что приносило доход в городскую казну. Появилась возможность 

у населения осваивать новые профессии, востребованные деятельностью пароходства[5, с.18]. 

 Освоение дальних маршрутов давало преимущество Енисейскому пароходству в изучении  

русла Енисея. Суда доходили до устья р. Гольчихи, от которого пароходы стали доходить до 

Енисейского залива [3, с. 19]. Далее могло быть следование рейсов к Карскому морю. Гольчихенская 

база Енисейского пароходства была самая северная, сыграла значительную роль в качестве 

перевалочного пункта для караванов Северного морского пути. Иностранные суда доходили до устья 

реки Енисей, а далее перегружали груз на суда Енисейского пароходства, которые доставляли его в 

Енисейск, это способствовало расширению емкости сибирского рынка и приближало рынки 
Европейской России. Например, как пишет А. И. Кытманов в 1887 г. «На север губернии 

доставлялись за один рейс: 300 бочек деревянного масла, 200 бочек керосина, 505 ящиков керосина в 

жестянках, 160 мешков риса, 230 пуд. чернослива, 150 пудов черного перцу, консервы, 1050 шт. 

ламп, насосы, машины, 950 пуд. свинца, 954 пуда дроби, гвозди, пробки и др» [9, с. 586]. 

Ассортимент ввозимого товара говорит о растущем потребительском спросе у населения, что также 

является факторам оживления торговых отношений.  

Енисейское пароходство осуществляло деятельность и по пассажирским перевозкам. 

Пароходы нанимали для транспортировки команд и оборудования исследовательских, научных, 

разведывательных экспедиций. В 1872 г. енисейский купец П. Фунтусов организовал на свои 

средства экспедицию для изучения притоков Енисея и Оби, через которые предполагалось соединить 

их каналом[1, д.40 л. 7]. Путешественник, географ и геолог, исследователь Сибири, И. А Лопатин, в 

1866 г. совершил экспедицию в низовья Енисея, составил описание геологических эпох нижнего 

бассейна реки и собрал обширную коллекцию геологических образцов. Вся эта деятельность 

способствовала привлечению внимания к северным районам Енисейской губернии, не только 

исследователей, но и предпринимателей готовых вложится в инвестиции по изучению 

потенциальных возможностей этих районов для развития экономики Русского Севера. Большой 

интерес вызывала навигация по Енисею у иностранных компаний. Например, в 1875 и 1876 гг. из 

Швеции в устье Енисея пришли экспедиции Норденшельда. Путешественникам удалось достаточно 

подробно исследовать флору и фауну Енисея. В 1894 г. вместе с английским мореплавателем 

Жозефом Виггинсом, енисейский купец, меценат, С. В. Востротин совершает путешествие Северным 

морским путем из Ньюкасла в устье р. Енисей, а затем и в Енисейск. В 1896 г. он выступил на 

заседании Енисейской городской думы с обстоятельным докладом об открытии и использовании 

Северного морского пути, его значении для международного сотрудничества в сфере торговли и 

культуры, необходимости его развития, в том числе для северных районов Енисейской губернии [1, 

д.65. л. 5 ]. 

Из – за высокой конкуренции с компаниями Н.Г. Гадалова и А.М. Сибирякова, частное 

пароходство организованное енисейскими купцами, медленно утратило свои позиции [10]. В 1897 г. 
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было организовано другая компания – «Енисейская компания пароходства и торговли», куда на 

правах акционеров вошли  красноярские купцы Гадаловы, а из енисейских купцов А.И. Кытманов, Н. 

Н. Дементьев. К 1900 г. Енисейский флот составлял 37 судов, в том числе 9 казенных пароходов[4].  

Таким образом, благодаря деятельности Енисейского пароходства, шло формирования флота 

на Енисее, что давало возможность обеспечения регулярного движения судов по низовью реки. 

Реализуя такие виды деятельности как, доставка материалов и оборудования, перевозка природных 

ископаемых, организация грузопассажирских рейсов, обеспечение экспедиционной деятельности, 

прокладывания фарватеров, Енисейское пароходство способствовало развитию северных районов 

Енисейской губернии, в которых начитают зарождаться коммерческие отношения и промышленные 
отрасли хозяйства, формируется инфраструктура по обеспечению судоходства в районы Заполярья. 

Потанцевал в развитии севера, ведется и в его богатой ресурсной базе, разработка которой была 

невозможна без развития судоходства на Енисее. Для Енисейска организация пароходного 

сообщения позволила привлечь внимание коммерческой элиты Енисейской губернии. До 1897 г. 

Енисейская пароходная компания продолжала существовать, далее была расформирована 

владельцами. Положив основы для развития судоходства, Енисейская пароходная компания 

выполнила свою миссию первопроходцев в деле освоения водных коммуникаций в северные районы 

Енисейской губернии, что способствовало вовлечению этих территорий в экономическую и 

хозяйственную деятельность.  
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Консенсусный скептицизм к общественным наукам в СССР, и конкретно к истории, сводится 

к признанию факта их значительной идеологизации, контролю со стороны партии и государства. 

Наибольшее давление со стороны политической системы среди общественных наук, безусловно, 

испытывала историческая наука. Зарубежные авторы даже выдвигают смелый тезис об исторической 

науке как о послушном орудии партии, обвиняют советскую историю в не научности, и делают 

акцент на влиянии культа личности Сталина на историческую науку [10, с.16]. 

Признавая этот факт, видится логичным предположить, что определяющие изменения в 

политической системе СССР, такие как смерть Сталина, XX съезд КППС и развенчание культа 

личности, отстранение Хрущева от власти должны иметь свое отражение в области исторической 

науки, что можно отследить по изменениям в тематике научно-исследовательских работ. При этом 

историческая наука, это далеко не только именитые авторы и видные деятели, в первую очередь 

историческая наука, как система, это сотни кафедр истории (в советское время кафедр марксизма-
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ленинизма) по всей стране, в том числе на периферии и в непрофильных ВУЗах. Среди таковых, 

кафедра марксизма-ленинизма молодого Красноярского мединститута.  

Красноярский мединститут каждый год составлял отчеты о научной деятельности, которые 

включали в себя информацию и о работе кафедры марксизма-ленинизма, несмотря на медицинский 

профиль ВУЗа, тематика научных работ его историков чаще всего никак не связан ни с медициной, 

ни с системой здравоохранения.  В таком случае, о чем писали и над чем работали историки 

мединститута в конце 1940 - середине 1960-х гг. прошлого века, и можно ли в сменяющейся веренице 

тем исторических исследований уверенно увидеть отражение внутренней политической динамики 

СССР?  

Объектом данного исследования является тематика научно-исследовательских работ кафедры 

марксизма-ленинизма Красноярского мединститута во второй половине 1940-х - первой половине 

1960-х гг. Предмет - влияние поворотных политических процессов в СССР на тематику научно-

исследовательских работ кафедры марксизма-ленинизма Красноярского мединститута во второй 

половине 1940-х - первой половине 1960-х гг.  

Целью исследование является выявление зависимости между политическими процессами в 

СССР и научной деятельности кафедры марксизма-ленинизма Красноярского мединститута.  

В период послевоенной пятилетки кафедра работала над центральной темой «Очерки 

революционного движения в Красноярском крае 1848-1920 гг.», другие работы были подчинены этой 

центральной теме, являясь ее составляющими, так, например, в 1947 г. кафедра работала над темой 

«Разрешение аграрно-крестьянского вопроса в Енисейском крае в 1917 г.» [1].  В 1948 г. 

разрабатывалась тема «Партизанское движение в тылу у Колчака» [2], а в следующем году был 

рассмотрен вопрос «Деятельности Красноярского большевистского комитета при Колчаковщине» [3], 

в рамках в все той же общей темы пятилетки. В начале 50-х направление научной деятельности не 

изменилось, и оставалось в лоне исследование революционной деятельности на территории 

Красноярского края [4].  

В 1953 г. кафедра марксизма-ленинизма вовсе пропадает из отчетов. При этом кафедра 

истории медицины выполняет не свойственную ей (прежде она работал над очерком о развитии 

здравоохранения в Красноярском крае) и идеологизированную работу «Буржуазная медицина на 

службе империализма» [5], а также «Исторические корни учения И. П. Павлова». Ситуация с 

кафедрой в этот год может объясняться развернувшимся в начале года «делом врачей» и частичным 

или полным разгромом мединститутов по всей стране, в том числе в Сибири. Проведенная проверка 

показала «засоренность» Красноярского мединститута «неблагонадежными элементами». В вузе 

выявили более 30 человек, трудившихся на ведущих кафедрах института, на которых имелись 

материалы компрометирующего плана. Отдельные недостатки зафиксировали вращения 

марксистско-ленинской теории» и объявило в Иркутском мединституте. В учебный процесс 

преподаватели слабо внедряли павловское учение, не всегда прослеживалась связь теории и 

практики, некоторые студенты слабо знали теорию русской и советской медицины, многие будущие 

врачи не могли «связать учение классиков марксизма-ленинизма с практической деятельностью 

врача» [7, с. 43]. 

В 1954 г. кафедра вновь фигурирует в отчетах, выполнив 4 научно-исследовательские работы. 

В 1953 г. кафедра должна была выполнить по плану 1 работу, однако работа по ней был отменена, 

видимо, по вышеперечисленным причинам. Это не удивительно, ведь реабилитация попавших под 

каток последних сталинских репрессий была начата уже в апреле 1953 г. [9, с.57].  

Вплоть до 1956 г. сложно выделить какую-то тему, которая была бы очевидно продиктована 

политической конъюнктурой, государственным заказом или иным внешним воздействием со стороны 

партии государства. XX съезд партии же был во многом решающим и важным для той части 

партийной элиты, вышедшей с него победителями, поэтому донесение до масс основных идей съезда 

естественно было возложено на историком-марксистов. На период 1956 г. была запланирована 

всесоюзная конференция историков, естественно, одним из ключевых вопрос повестки конференции 

должны были стать материалы и итоги XX съезда, однако конференция была перенесена на 1957 г., 

вероятно, местные историки из периферии желали взять паузу между съездом и конференцией, более 

шатким новую реальность, где культ личности теперь может быть объектом критики делало 

Венгерское восстание 1956 г. [11, с.137] 

На кафедре марксизма-ленинизма Красноярского мединститута появляется лишь одна работа, 

посвященная съезду. Это статья «О своеобразии форм перехода различных стран к социализму», 

отдельно поясняется, что «статья актуализирует основные положения XX съезда по данному вопросу 
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на примерах соц. революции в Китае, странах народной демократии» [6]. Очевидно, что это не самая 

животрепещущая тема по мотивам XX съезда прошедшего под знаменем развенчания культа 

личности, тем не менее, съезд упомянут, тема научной работы актуализировано политической 

действительностью, все формальности соблюдены. В следующем 1957 г. XX съезд уже никак не 

упоминается.  

Во второй половине 1950-х начале 1960-х гг. Значительное внимание уделяется развитию 

сельского хозяйства, очевидно, на фоне кампании реформ сельского хозяйства, однако назвать их 

политически ангажированными сложно. В дальнейшем, также как и XX съезд, незамеченным 

проходит и отстранение Хрущева от власти, и последовавший за ним неоконсервативный поворот. 

В конечном итоге, историческая наука середины XX века в Советском союзе практически 

никак не отражает политические процессы. Единственным местом, где можно увидеть прямое 

вмешательство государство в науку это 1953 г., связанное с делом врачей. Но ни до, ни после 1953 г. 

какой-либо связи между политической конъюнктурой и тематикой научной деятельности кафедры 

увидеть невозможно. Возникает закономерный вопрос, насколько в действительности историческая 

наука была идеологизирована и подвластна партии и государству, особенно на низовом локальном 

уровне? Вполне возможно, степень автономии, свободы и независимости исторической науки был 

существенно выше, чем это принято считать.  
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу историографии, освещающей состояние и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) Сибири в период с 1953 по 1964 год. Этот период 

занимает особое место в истории советской Сибири, характеризуясь, с одной стороны, продолжением 

индустриализации и урбанизации, с другой - попытками реформирования экономики и социальной 

сферы после смерти И.В. Сталина. Интенсивное освоение природных ресурсов, строительство новых 

предприятий и городов, а также увеличение численности городского населения в Сибири 

предъявляли повышенные требования к развитию системы ЖКХ. 

Изучение историографии позволяет выявить основные направления исследований по истории 

жилищно-коммунального хозяйства, определить степень изученности проблемы, проанализировать 

концептуальные подходы, оценить вклад различных авторов в формирование представлений о 

развитии сибирского ЖКХ в указанный период.  

В заключении приводятся анализ ключевых факторов, оказывающих влияние на становление и 

развитие историографии истории жилищно-коммунального хозяйства, представлены основные 

концептуальные подходы, проанализирована их практическая значимость.  

Ключевые слова: историография, жилищно-коммунальное хозяйство, Сибирь, городская 

повседневность 
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Abstract. This article is devoted to the analysis of historiography covering the state and development of 

housing and communal services in Siberia in the period from 1953 to 1964. This period occupies a special 

place in the history of Soviet Siberia, characterized, on the one hand, by continued industrialization and 

urbanization, and, on the other, by attempts to reform the economy and social sphere after the death of I.V. 

Stalin. The intensive development of natural resources, the construction of new enterprises and cities, as well 

as the increase in the urban population in Siberia placed increased demands on the development of the 

housing and communal services system. 

The study of historiography makes it possible to identify the main areas of research on the history of housing 

and communal services, determine the degree of study of the problem, analyze conceptual approaches, and 

evaluate the contribution of various authors to the formation of ideas about the development of Siberian 

housing and communal services during this period.  

In conclusion, the analysis of the key factors influencing the formation and development of the historical 
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История жилищно-коммунального хозяйства всегда вызывала как научный, так и 

практический интерес со стороны исследователей. Несмотря на значительный объем литературы по 

данной тематике, большая часть исследований посвящена социально-экономическим и техническим 

аспектам развития различных отраслей ЖКХ, что определяет необходимость дальнейшего 

рассмотрения данной темы в контексте новейших междисциплинарных подходов, среди которых 

важное место занимают история повседневности, урбанистика, анализ городского пространства. В 

данной связи целесообразно разделить имеющуюся литературу по истории жилищно-коммунального 

хозяйства на ряд исторических периодов:  

Первый период в историографии жилищно-коммунального хозяйства Сибири представлен 

трудами советских исследователей, среди которых преобладают профессиональные экономисты и 

государственные деятели, тесно связанные с Коммунистической партией. Эти работы 

характеризуются прагматичным подходом и направлены на анализ достижений советской власти в 

сфере индустриализации и электрификации как ключевых факторов повышения уровня жизни 

населения. Среди таких исследователей можно отметить: И. П. Бутягина [1], В. Н. Ясникова [2], М. 

М. Ленивцева [3], В.В. Алексеева [4], И. И. Комогорцева [5] и др. Для данных исследователей 

характерен сугубо научный анализ технико-экономических характеристик становления и развития 

электрификации городов Сибири с позиции концепции развитого социализма. Вместе с тем, в данных 

работах менее подробно раскрыты социально-бытовые аспекты распространения электрификации. 

Исследования часто ограничивались констатацией факта улучшения жилищных условий благодаря 

электрификации, без глубокого анализа ее влияния на повседневную жизнь, быт и культуру 

сибиряков. Недостаточно внимания уделялось таким аспектам как доступность электроэнергии для 

различных слоев населения: наличие ограничений, перебоев в электроснабжении, дифференциация 

потребления электроэнергии в различных городах Сибири и т.д. Данные аспекты требовали более 

детального изучения рассматриваемой проблемы. 

Большое значение сибирские исследователи придавали также таким отраслям ЖКХ как 

проблемы озеленения, благоустройства и планировки городов Сибири в условиях социалистического 

общества. Это отражало стремление советской власти создать комфортную и эстетически 

привлекательную городскую среду, соответствующую идеологическим принципам и потребностям 

нового общества. Данной проблемой занимались такие исследователи как В.Л. Ружже [6], Б.И. Оглы 

[7], Г.Г. Шкулов [8], А.М. Малумцев [9] и др. В работах исследователей анализировались такие 

аспекты как, благоустройство городской среды, вопросы озеленения, создания парков и зон отдыха, 

организации санитарной очистки и вывоза мусора, уличного освещения, а также оформления фасадов 

зданий. Авторы акцентируют внимание и на проблемах политики местных властей в отношении к 

реформам жилищно-коммунального хозяйства в области благоустройства городов Сибири, среди них 

авторы выделяют трудности, связанные с недооценкой градостроительной роли озеленения, 

шаблонность при планировке композиций парковых сооружений и т.д. 

Отдельного внимания заслуживают работы советских авторов по вопросам транспорта 

[10;11], в которых они приводят статистические и технические данные о развитии различного вида 

транспорта в городах Сибири, а также подчеркивают личный вклад советских рабочих и органов 

местного самоуправления в строительстве железных дорог и развитии транспортной 

инфраструктуры.  

Для работ постсоветского периода характерен переход от фрагментарности, к поискам 

возможностей междисциплинарного синтеза. В отличие от работ предыдущих лет, в публикациях 

середины 80-х - конца 90-х годов существенно расширяется круг обсуждаемых вопросов, 

касающихся истории жилищно-коммунального хозяйства. На первый план выходят такие темы как 

история повседневности, геоурбанистика, анализ городского пространства. Важным ориентиром для 

современных сибирских исследователей становятся труды не только отечественных, но и зарубежных 

авторов, посвященные не только истории повседневности, но и социальной истории. [12–14]. 

Современная сибирская историография ЖКХ включает в себя работы различных авторов, 

однако большинство исследований было проведено новосибирскими, томскими и кемеровскими 

авторами. Среди таких работ можно выделить исследования С.С. Букина [15], Г. Ф. Куцева [16], 

В.И. Исаева [17], Н.В. Куксановой [18], Н.С. Головань [19] и. др. Данные работы являются наглядным 

примером междисциплинарного и комплексного анализа проблемы, который включает в себя 

исследования по истории рабочих Сибири, степень их материального благополучия и уровень 

обеспеченности качественным жильем. Не менее важное значение в работах придается и 

организационно-управленческим аспектам, а также развитию городской инфраструктуры в городах 
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Западной Сибири. Менее многочисленны работы красноярских исследователей, среди которых 

можно выделить Н.В. Гонину [20], Р.В. Павлюкевича [21] и др. Основывая свои исследования на 

концепции модернизации, авторы используют широкий круг источников для анализа процессов, 

происходящих в жилищно-коммунальной сфере в 60-80 е гг.  Авторы отмечают, что развитие 

жилищно-коммунального хозяйства в советский период –многогранное явление, которое включало в 

себя не только деятельность местных властей по обеспечению относительно высоких темпов роста 

жилищного строительства, но и вклад самих жителей в развитии благоустройства городской среды. 

При этом традиционно отмечаются ключевые сложности развития городского строительства: 

недостаток финансирования и материалов, а также квалифицированных кадров.  

Таким образом, в изучении истории ЖКХ в трудах сибирских авторов можно выделить два 

ключевых периода – советский и современный. В отличие от советского периода, современная 

сибирская историография ЖКХ характеризуется более разносторонним и критическим подходом к 

изучению данной проблематики. Современные исследователи стремятся к комплексному анализу, 

учитывая не только экономические и технические аспекты, но и социальные, культурные и 

политические факторы, влиявшие на развитие ЖКХ в прошлом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития сотрудничества Красноярского края с 

Республикой Узбекистан в 2000-е годы. Исследование основано на анализе имеющихся данных 

Государственного архива Красноярского края по внешнеэкономической и культурной деятельности. 

Данный период характеризуется наличием взаимных интересов в области экономики, 

промышленности, торговли и техники. В работе уделяется внимание проектам и инициативам, 

включая формы совместного предпринимательства, обмен опытом в области сельского хозяйства и 

промышленности, а также социальные программы. Сотрудничество способствовало укреплению 

многосторонних связей и заложило основу для дальнейшего взаимодействия. Исследование темы 

сотрудничества Красноярского края и Республики Узбекистан имеет важное значение для понимания 

как исторических, так и современных процессов, влияющих на развитие регионов. 
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Abstract. The paper deals with the development of cooperation between Krasnoyarsk Krai and the Republic 

of Uzbekistan in the 2000s. The study is based on the analysis of available data of the State Archive of 

Krasnoyarsk Krai on foreign economic and cultural activities. This period is characterized by the presence of 

mutual interests in the field of economy, industry, trade and technology. There is a focus on projects and 

initiatives, including forms of joint entrepreneurship, exchange of experience in agriculture and industry, and 

social programs. The cooperation has strengthened multilateral ties and laid the foundation for further 

interaction. Research on the topic of cooperation between the Krasnoyarsk Krai and the Republic of 

Uzbekistan is important for understanding both historical and contemporary processes affecting the 

development of the regions. 

Keywords: cooperation, international relations, Krasnoyarsk Krai, Uzbekistan 

 
Рассмотрение темы сотрудничества Красноярского края с Республикой Узбекистан в 2000-е 

годы актуально с точки зрения развития международных отношений в современный период. Общее 
историческое прошлое укрепляет социокультурные связи и создает основу для государственно-

экономического сотрудничества. Актуальность данного исследования связана также с растущим 

геополитическим значением Центральной Азии и Сибири. Регионы являются важными торгово-

экономическими узлами. Узбекистан богат природными ресурсами и обладает производственной 

базой со своими особенностями. В 1992 году было подписано Соглашение о торговых отношениях 

между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. Стороны договорились по вопросам о 

таможенных пошлинах, налогах и сборах на экспорт и импорт между субъектами, увеличения их 

конкурентоспособности на рынке и стимулирования товарооборота между странами [11]. 

Соглашение 1994 г. было направлено на последующее углубление взаимовыгодных торгово-

экономических отношений на основе рыночных принципов. Оно предусматривало содействие в 

сохранении производственных и технологических связей между предприятиями, сближении ценовой 

и таможенной политики для перехода к свободному движению товаров. Вдобавок, заключение 

соглашений по специализации и кооперации производств, научно-техническому сотрудничеству [10]. 

Общегосударственные взаимоотношения были упрочнены договором об углублении экономического 

сотрудничества, рассчитанного на период с 1998 по 2007 гг. Программой были намечены пути 

научно-технологического сотрудничества и развития структурообразующих производств, 

экспериментальных научных баз, сохранения специализации предприятий. Приоритетными 

аспектами сотрудничества стали – легкая промышленность, металлургия, агропромышленный 

комплекс, машиностроение, ТЭК и атомная энергетика [9].  

При рассмотрении вопросов развития сотрудничества в 2000-е годы нельзя не упомянуть 

соглашения 1994 года, которые стали важным шагом к установлению экономических связей. В 1994 

г. между Красноярским краем и областями Республики Узбекистан (Ферганская, Бухарская и 

Сырдарьинская области) были подписаны соглашения о сотрудничестве. В каждом из них 

прослеживается желание сторон развивать взаимодействие через партнерство в сферах экономики, 

промышленности, науки и техники, с акцентом на взаимовыгодном сотрудничестве. Основными 

аспектами соглашений стали вопросы торговли и инвестиций – развитие обмена товарами и 

услугами, создание совместных предприятий, упрощение въезда и пребывания представителей 

предпринимательских структур на территориях сторон для стимулирования деловых контактов, 

увеличения объема торговли, поддержки хозяйствующих субъектов для активизации торговых 

коопераций. Соглашение с Ферганской областью дополнено приложением о поставках важнейших 
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видов продукции в Красноярский край в период 1995-1996 гг. – нефтедобывающая отрасль, 

сельскохозяйственная промышленность, сырье для легкой промышленности. Также, упоминается 

поставка из Красноярского края в область, в основе которой материалы по лесной 

деревообрабатывающей промышленности [8].  

Соглашение с Сырдарьинской областью также дополнено приложениями о взаимных 

поставках 1995-1996 гг. по следующим отраслям – нефтедобывающая промышленность, химическое 

и нефтехимическое оборудование, коммунальное машиностроение, электротехническая 

промышленность, сырье для легкой промышленности, товары народного потребления. 

Непересекающейся отраслью по поставкам из Сырдарьинской области являлась 

сельскохозяйственная продукция, с преобладанием хлопкового масла, овощей и свежих плодов. Из 

Красноярского края – угольная промышленность, черная металлургия, лесная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, химическая и нефтехимическая 

продукция, станко-инструментальная и инструментальная промышленность, машиностроение и 

металлообработка, автомобильная и подшипниковая промышленность, тракторное и 

сельскохозяйственное машиностроение, медицинская и микробиологическая промышленность, 

продукция перерабатывающей промышленности АПК [8]. Можно отметить, что каждая территория 

обладает собственной спецификой, обусловленной историческими, экономическими и природными 

условиями развития. Впоследствии, это определяет особенности производственных и экспортных 

возможностей.  

В начале 2000-х годов сотрудничество также охватывало различные сферы, включая 

экономическую отрасль, обмен опытом и технологиями, развитие совместных проектов в социальной 

сфере. В 2001 году важное место в деятельности Межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение» занимала работа над программами и проектами социально-экономического развития 

Сибири, а также развитие экономического сотрудничества со странами СНГ в качестве 

приоритетного. С Республикой Узбекистан велась дипломатическая переписка об активизации 

торгового сотрудничества. Для его осуществления возникла необходимость организации делового 

визита в Ташкент делегации Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». В повестке 

Координационного Совета по внешним связям актуальными стали следующие пункты – состояние и 

проблемы торгово-экономического сотрудничества, вопросы организации взаиморасчетов, 

возможности подписания соглашений о сотрудничестве с ассоциациями в отраслях 

машиностроительной и электротехнической продукции. Были подписаны контракты по 

промышленной отрасли, например, ПО «Электрохимический Завод» подписал контракт на поставку 

изотопной продукции и продукции магнитных носителей, «Крастяжмаш» заключил контракт с 

Алмалыкским ГОК по поставке горного оборудования, и также заинтересованность проявили 

предприятия ФГУП «Горно-химический комбинат», ОАО «Шелен», ОАО «Сибирский целлюлозно-

бумажный комбинат», ГП «Красмашзавод» и другие. В результате визита красноярской делегации в 

город Ташкент были достигнуты договоренности о поставке в Узбекистан продукции предприятий 

края – «вакуумных выключателей, аудио- и видеокассет, средств защиты растений и стимуляторов 

роста, оборудования для производства зернового хлеба и многое другое»; со стороны Республики 

Узбекистан овощи и фрукты, а также «рассматривались вопросы снабжения канских и минусинских 

текстильных предприятий сырьем» [7]. Помимо этого, необходимо отметить предложение по 

созданию совместных предприятий в текстильной и электротехнической отраслях. 

В продолжение изучения вопросов сотрудничества между Красноярским краем и 

Республикой Узбекистан в 2006 г. велась переписка о возможности создания на территории края 

российско-узбекского торгово-инвестиционного дома. Для возможности обсуждения данной темы 

был поставлен вопрос по организации встречи представителей делегации Узбекистана с 

руководителями органов исполнительной власти края и крупными торгово-промышленными 

организациями с целью установления долгосрочного партнерства. Заинтересованность в развитии 

сотрудничества выразила Государственная акционерная внешнеторговая компания 

«Марказсаноатэкспорт» [2].  

Переговоры о намерении создать в Красноярском крае торгово-инвестиционный дом 

«Узбекистон» впоследствии были продолжены и отмечены следующими целями – привлечение 

взаимных инвестиций, поставки из Узбекистана в Красноярский край товаров плодовоовощной 

продукции, текстильных изделий, поставки товаров из Красноярского края в Узбекистан в виде 

продукции лесопереработки и других необходимых. На 17-м заседании Консультативного совета 

субъектов Российской Федерации по международным и внешнеэкономическим связям при МИД 
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России, который проходил в Москве 26 апреля 2006 года, была отмечена необходимость в 

ближайшее время завершить работу по созданию региональных подгрупп по торговому и 

культурному сотрудничеству с иностранными государствами, а также продолжить активизацию 

работ по экономическому сотрудничеству российских регионов с международными региональными 

организациями [1].  

В 2006 г. был рассмотрен вопрос об открытии Генерального консульства Республики 

Узбекистан в Новосибирске, включающим Красноярский край в консульский округ Генконсульства 

[3]. Рассмотрение темы мотивировано пребыванием на территориях субъектов Российской 

Федерации (консульские округа) большого числа трудовых мигрантов из Республики Узбекистан с 

целью улучшения их обслуживания и решения вопросов по защите интересов. 

Тема культурного сотрудничества в документах представлена в переписке о деятельности 

Красноярского узбекского национально-культурного центра «Дустлик», созданного в 2001 г.. 

Согласно реализации Концепции региональной национальной политики края на 2006 г. были 

заложены средства на мероприятия, посвященные пятилетнему образованию общины [4]. Центр 

играет важную роль в контексте сотрудничества и является мостом налаживания культурного 

диалога по различным вопросам – мероприятия, посвященные узбекской культуре, традициям; 

интеграция и социальная адаптация; социальные программы по вопросам миграции. Такие центры 
становятся необходимыми площадками для укрепления связей и взаимодействий в условиях 

многонационального общества. Организация в исследуемый период активно участвовала во всех 

общественно значимых мероприятиях края и города Красноярска [6]. 

Выставка «Россия и Узбекистан: стратегическое партнерство» была организована Торгово-

промышленной палатой РФ, Министерством экономического развития и торговли РФ при поддержке 

правительств двух стран в период с 28 ноября по 2 декабря 2007 г. В контексте взаимодействия с 

Красноярским краем представлена переписка, в которой представительство министерств и ведомств 

края приглашают к участию в выставке [5]. Губернатор края А. Г. Хлопонин не смог принять 

приглашение, но, несмотря на это, состоявшееся мероприятие продемонстрировало стремление к 

совместному сотрудничеству России и Узбекистана – развитию торгово-экономических связей и 

взаимодействий в социально-гуманитарной и культурной сферах. 

Интересным мероприятием по культурному взаимодействию стал историко-культурный 

конный поход, символизирующий поход Чингисхана и его армии, под девизом «ЕвроАзия – вчера, 

сегодня и завтра». В плане похода были отмечены мероприятия, где каждая территория представляет 

свои культурные особенности – ярмарки, сооружения с элементами культуры и быта, традиционная 

национальная одежда, состязания, включая конные игры, борьбу, приготовление национальных 

угощений, а также семинары и конференции по истории и этнографии. Так, например на 2012 год в 

Москве был запланирован Международный экономический форум «Евразия», а в Ташкенте 

Международный турнир по национальной борьбе «куреш». Первостепенный план включал 

продолжительность похода в полтора года, но в последующий период срок действия проекта был 

увеличен до трех лет. В маршруте конного похода отмечены многие территории, включая 

Красноярский край и Республику Узбекистан [6]. В этой связи, было направлено письмо Губернатору 

Красноярского края А. Г. Хлопонину о необходимости сотрудничества для поддержки программы и 

участию представителей от края в координационном совете. Возможность реализации подобного 

проекта не только способствует сохранению исторической памяти, но и представляет уникальную 

площадку для демонстрации культурного наследия. 

Таким образом, рассмотрение вопросов сотрудничества Красноярского края и Республики 

Узбекистан является важным аспектом для понимания динамики международных, экономических 

отношений. Сотрудничество способствовало развитию взаимовыгодных торговых связей, укрепило 

культурные контакты. Уникальные особенности каждой территории создают возможности для 

эффективного обмена, а совместные проекты способствуют формированию необходимых стратегий 

для последующего сотрудничества. 
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Аннотация. В статье рассматривается феномен лысенковщины (1930-1960-е гг.), который вызвал 

широкий резонанс в мировом научном сообществе, где западные ученые подвергли критике методы и 

выводы Трофима Лысенко, отмечая их политическую, а не научную основу. Многие исследователи 

рассматривали это явление как проявление тоталитарного контроля над наукой. 

В статье рассматриваются международные реакции на лысенковщину, ее влияние за рубежом и меры 

по преодолению последствий. Анализируются взгляды западных и российских исследователей, 

подчеркивается роль академической свободы и необходимость защиты науки от идеологического 

давления. 
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Abstract. The phenomenon of Lysenkoism (1930s–1960s) sparked widespread resonance in the global 

scientific community, where Western scientists criticized Trofim Lysenko’s methods and conclusions, 

highlighting their political rather than scientific basis. Many researchers viewed this phenomenon as a 

manifestation of totalitarian control over science. 

This article examines international reactions to Lysenkoism, its influence abroad, and measures taken to 

overcome its consequences. It analyzes the perspectives of both Western and Russian researchers, 

emphasizing the role of academic freedom and the necessity of protecting science from ideological pressure. 
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Феномен лысенковщины, развивавшийся в советской науке с 1930-х до 1960-х годов, 

представляет собой один из наиболее ярких примеров неоднозначного воздействия идеологии на 

научные исследования. Данное явление характеризуется не только отказом от менделевской 

генетики, но и институционализированным преследованием ученных, отвергающих псевдонаучные 

концепции. Данная тема привлекала внимание зарубежных исследователей и ученных, которые 

рассматривали ее, как пример влияния идеологии на развитие науки. Западные ученые критиковали 

методы и выводы Трофима Лысенко, считая их ненаучными и основанными на политических 

предпосылках, а не на объективных данных. Лысенковщина воспринималась как отражение 

тоталитарной природы советского режима, где наука была подчинена интересам государства и 

коммунистической партии. Историки проводили параллели с другими случаями вмешательства 

идеологии в науку, такими как нацистская расовая теория в Германии или преследования генетиков 

во время маккартизма в США. Несмотря на скептицизм, некоторые западные ученые проявляли 

научный интерес к методам, используемым в СССР, чтобы лучше понять причины поддержки таких 

идей на государственном уровне.  

Целью данного исследования стоит анализ феномена лысенковщины в контексте его влияния 

на науку в СССР и за рубежом, рассмотрение международных реакций на него и последствий для 

академического сообщества. Задачами исследования является: 1) рассмотреть международные 

реакции на лысенковщину, включая мнения западных ученых; 2) исследовать механизмы 

преодоления последствий лысенковщины в СССР и роль международного сотрудничества. Объектом 

данного исследования выступает феномен лысенковщины как проявление идеологического влияния 

на науку в СССР и его последствия для международного научного сообщества. Автором был 

использован сравнительно-исторический метод сопоставления влияния идеологии на науку в 

СССР, ГДР и других странах, контент-анализ показал, что центральной темой изучаемой зарубежной 

литературы является влияние идеологии на научные исследования. В текстах часто встречаются 

такие термины, как «политическое давление», «тоталитарный контроль», «псевдонаука», что 

подчеркивает главную мысль-наука в СССР в период 1930-1960-х гг. была подчинена 

государственным интересам. Западные ученые фокусируются на идеологическом аспекте 

лысенковщины, тогда как российские исследователи анализируют административные механизмы и 

внутренние конфликты в научном сообществе. 

В своей статье Уильям Деджонг-Ламберт «Дж. Б. С. Холдейн и Лысенковщина»[5] описывает 

реакцию на данное явление, на примере Дж. Б. С. Холдейна, известного британского биолога и 

популяризатора науки, который вначале симпатизировал советской науке, будучи марксистом и 

сторонником Советского Союза, и надеялся, что мичуринская биология приведет к новым научным 

достижениям. Изначально он пытался объективно оценить идеи Т. Д Лысенко, так как в большей 

степени симпатизировали социализму, что ставило его перед дилеммой. 
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Дж. Б. С. Холдейн впервые прокомментировал Лысенко в 1940 году, отметив, «атаки Лысенко 

на хромосомную теорию наследственности основаны на недоразумении». Тем не менее, несмотря на 

критику, он не стал резко выступать против Лысенко, полагая, что научные концепции следует 

обсуждать беспристрастно. Однако позже он отказался от поддержки, поскольку отсутствовали 

фактические доказательства. Проблема заключалась в том, Лысенко не публиковал свои научные 

работы в зарубежных рецензируемых журналах, его идеи распространялись за пределами СССР через 

переводы и отчеты. 

После знаменитой конференции Лысенко в 1948 году, когда генетика была окончательно 

запрещена в СССР, Дж. Б. С. Холдейн подвергся резкой критике со стороны западных коллег и 

постепенно дистанцировался от советской научной политики. В результате он переехал в Индию, 

чтобы продолжить работу в условиях академической свободы. 

Как отмечает Уильям Деджонг-Ламберт анализ реакций зарубежных ученных на Т.Д. 

Лысенко, осложняется различиями в терминах. В английском языке существует только термин 

«Лысенкоизм», относящийся к научным взглядам Лысенко, в то время как в русском языке 

«Лысенковщина» включает и политические методы его продвижения. Эти различия затрудняют 

понимание реакции западных ученных на Лысенко. Происхождение этих терминов отражает 

широкий спектр мнений о Лысенко и его методах. [5]
 

Рудольф Хагеманн в своей статье «Как восточногерманским генетикам удалось избежать 

лысенковщины?»[6] указывает, что наибольшее влияние лысенковщина оказала в Болгарии, Румынии 

и Венгрии, то есть, в странах, поддерживающих социалистический блок, в то время как в Восточной 

Германии распространение было не таким масштабным, так как генетика сохранила относительно 

высокий уровень развития благодаря деятельности ученых Ханса Штуббе и Густава Беккера. Он 

пишет: «В отличие от СССР, где наука была полностью подчинена идеологии, в ГДР научные 

учреждения смогли сохранить некоторую степень независимости, что позволило избежать полного 

разрушения генетики».[6] Р. Хагеманн также подчеркивает: «Граница между Восточным и Западным 

Берлином сыграла ключевую роль в защите науки ГДР, предоставляя ученным доступ к западным 

исследованиям».[6]
 

Пример Восточной Германии демонстрирует, что даже в условиях политического контроля 

ученные могут сохранять академическую объективность. Важную роль в этом процессе сыграли как 

индивидуальные исследователи, так и механизмы международного сотрудничества, позволяющие 

поддерживать высокий уровень научной деятельности. 

Согласно исследованию Нильса Ролл-Хансена, лысенковщина является примером разрушения 

научной автономии в условиях идеологического давления. Он отмечает, что дело Лысенко-это не 

только пример вмешательства политики в науку, но и демонстрация того, как отсутствие 

критического обсуждения научных гипотез может привести к катастрофическим последствиям»[7]. 

Дэвид Джоравски подчеркивает, что феномен Лысенко не ограничивается исключительно 

политическими факторами, но также отражает внутренние проблемы советской науки, такие как 

стремление к практической применимости исследований в ущерб фундаментальной науке. «Когда 

Вавилова арестовали и Лысенко стал директором, Глущенко возглавил лабораторию генетики 

растений, став главным авторитетом страны в вопросах вегетативной гибридизации. Это было все 

равно, что стать главным авторитетом в вопросах квадратуры круга или построения вечных 

двигателей.»[8]
 

Аналогичную точку зрения разделяет Лорен Грэхем [1], рассматривающий лысенковщину как 

проявление псевдонаучной тенденции. 

Лысенко называл генетику «буржуазной лженаукой» и утверждал, что его «мичуринская 

биология» представляет собой истинно пролетарский метод ведения сельского хозяйства. Это 

привело к десятилетиям застоя в генетике и биологии, а также к серьезным негативным последствиям 

в сельскохозяйственном производстве.[1] Мичурин не ставил целью создать универсальную теорию 

биологии, как это делал Лысенко, действуя от его имени. Он не утверждал, что влияние окружающей 

среды полностью определяет наследственность, ограничиваясь рассмотрением его роли в контексте 

внутреннего устройства организма. В поздние годы своей жизни Мичурин признал значимость 

менделизма и отметил, что некоторые его эксперименты, изначально направленные на опровержение 

законов Менделя, в конечном итоге лишь подтвердили их. 

В отечественной историографии часто можно услышать о том, что серьезная критика 

Лысенко стала возможной только после смерти Сталина, последовавшей 5 марта 1953 г., необходимо 

все же отметить, что незадолго до смерти советского лидера такая критика появилась на страницах 
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советских изданий. Начиная с конца 1952 г. на страницах «Ботанического журнала» и «Бюллетеня 

московского общества испытателей природы» (оба издания выходили в то время под редакцией В.Н. 

Сукачева) публикуются материалы дискуссии о взглядах Лысенко, в которых можно было 

столкнуться, как с поддержкой Лысенко, так и с его критикой.[1]  

Исследуя лысенковщину в контексте международного влияния, можно выделить статью С.В. 

Шалимова «Развитие международных связей отечественных генетиков в воспоминаниях члена-

корреспондента РАН И.А. Захарова-Гезехуса»[2], в статье повествуется о анализе того, как 

международные контакты способствовали восстановлению и развитию генетики в СССР после 

периода лысенковщины. после реабилитации генетики в 1950-х годах контакты с зарубежными 

учеными стали ключевыми для восстановления советской науки. Воспоминания И.А. Захарова-

Гезехуса, автор использует их как исторический источник, показывая, как ученые СССР выходили из 

изоляции и налаживали сотрудничество с коллегами из других стран. Автор отдельно отмечает вклад 

зарубежных коллег, рассматриваются конкретные примеры помощи западных ученых в развитии 

отечественной генетики: обмен опытом, литература, конференции. 

Некоторые современные исследователи предлагают переосмыслить традиционные оценки 

деятельности Т.Д Лысенко, рассматривая его вклад в науку с различных точек зрения. В статье "Фарс 

или трагедия: Размышления над книгой Л. Животовского..."[3] обсуждаются новые подходы к оценке 

роли Лысенко в истории советской науки. В своей рецензии С. Е. Резник обсуждает подход Л. 

Животовского к освещению биографии Т. Д Лысенко, оценивает аргументацию автора и поднимает 

вопросы о влиянии Лысенко на развитие биологической науки в СССР. С. Е. Резник акцентирует 

внимание на спорных моментах книги и предлагает собственный взгляд на историческую роль Т.Д. 

Лысенко и его наследие в контексте советской науки. Автор рецензии утверждает, что работа Л. 

Животовского является тенденциозной компиляцией, искажает факты и игнорирует важные 

сведения, которые могли бы действительно пролить свет на неизвестные аспекты биографии 

Лысенко. Автор обвиняет Л. Животовского в избирательном подходе к фактам, подгонке истории под 

идеологию и политическую конъюнктуру. 

На современном этапе отечественной историографии превалируют работы рассматривающие 

появление лысенковщины в целом, анализируя политические и экономические и психологические 

установки в государстве.[4]
 

Анализ реакции зарубежных исследователей показывает, что лысенковщина воспринималась    

как проявление тоталитарного контроля, аналогичное другим историческим случаям вмешательства 

политики в научные исследования. Западные ученые, такие как Дж. Б. С. Холдейн, изначально 

проявляли интерес к методам Лысенко, но в итоге дистанцировались из-за отсутствия научной 

обоснованности его теорий. Исследования показывают, что в разных странах социалистического 

блока влияние лысенковщины было неравномерным: например, в ГДР генетика смогла сохранить 

независимость благодаря международным контактам. После смерти Сталина начался процесс 

реабилитации генетики, в котором важную роль сыграло международное сотрудничество. 

Современные исследователи продолжают переосмысливать роль Т.Д Лысенко, однако традиционная 

оценка его деятельности, как псевдонаучной и разрушительной для советской биологии остается 

доминирующей. 
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Аннотация. В статье анализируется мнения современных философов  о сущности техники. 

Рассматривается инструменталистский подход к технике Х. Ортеги-и-Гассета, в контексте которого 
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экзистенциальный подход к технике М. Хайдеггера, согласно которому техника угрожает сущности 

человека. 
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Философия техники представляет собой сложную комплексную сферу человеческой 

практики, которая предполагает пересечение многих тематических областей: естествознания, 

культурологии, техники и технологии, психологии, гносеологии и др. Испанский мыслитель, 

социолог и писатель, Хосе Ортега-и-Гассет утверждал, что каждый человек обречен на постоянное 

самосовершенствование. Он не только создает себя, но и техническое окружение, в котором потом 

существует и испытывает его влияние на себе. Поэтому под техникой в работах этого автора 

понимается способ достижения цели и самореализации человека. Ортега-и-Гассет определяет миссию 

техники как освобождение человека, позволяющее ему быть собой. Он чрезвычайно переоценивал 

роль техники в жизни человека. Согласно представлениям философа, техника возникла как нечто 
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чуждое природе, но тесно связывающее человека с окружающим его миром. Благодаря технике люди 

способны не только лучше выживать, но и трансформировать действительность. Сам факт 

существования и функционирования техники становится подтверждением того, что сущность 

человека активна и созидательна. Быть человеком – следовательно, быть деятельным. В процессе 

освоения и преобразования окружающей действительности люди создают мысленный образ, а затем 

воплощают то, чего в природе никогда не было ранее, то есть восполняют ее.  

Развитие техники, согласно идеям Ортеги-и-Гассета, прошло несколько основных этапов. 

Каждый из них определил соответствующий тип культуры. С первым этапом ассоциируют, так 

называемую, «технику случая». Этот тип культуры связан с первобытным периодом, когда 

происходило первоначальное становление человека как существа созидающего без осмысленной 

цели изобрести нечто новое. Поэтому технические открытия на данном этапе совершались 

совершенно случайно. Такие технические приспособления не просто помогали людям выжить, но 

делали их жизнь намного лучше и качественнее. Первая техника человечества – каменные топоры, 

костяные иглы, копья, скребки, палки-копалки характеризуют этот этап.  

Последующим этапом была техника ремесла. Как истинный европоцентрист, Ортега-и-Гассет 

подразумевает под этим периодом эпоху Античности и Средневековья. Современные мыслители 

дополнили бы этот перечень цивилизациями Востока и Египта. В данном периоде ремесло выделяют 

как отдельную сферу деятельности, когда возникают такие специфические технические 

приспособления, как, например, рычаг. Можно полагать, что при исчезновении всех этих вещей 

жизнь не изменилась бы кардинально. Действительно, в этот период машин еще не было изобретено, 

и техническое развитие касалось только орудий труда. Разграничение машин и орудий проводят по 

следующему основанию: машина работает без больших физических усилий, прилагаемых человеком 

единолично или с использованием животных, тогда как орудие требует использования полной 

человеческой силы в процессе использования, хотя значительно облегчает работу.  

Наконец, третий этап характеризуется как этап «человека-техника». Это период, который 

ознаменовал начало промышленной революции. Наряду с ремесленником возник статус инженера. 

Появление машин позволило производству функционировать частично самостоятельно. От человека 

требовалось создать техническое устройство и в дальнейшем контролировать и корректировать его 

работу. Физические человеческие усилия начали сводиться к минимуму. Испанский философ видел 

перспективу развития техники в том, что она все больше будет влиять на жизнь общества. При этом 

возникает парадокс. С одной стороны, влияние техники обеспечивает комфорт, с другой стороны – 

неизбежно возникает и возрастает зависимость от техники [2]. Данный подход обозначен 

аналитиками философии науки как инструменталистский. 

В отличие от данного подхода, немецкий естествоиспытатель и философ, Фридрих Дессауэр 

(1881-1963), трактовал технику как «способ бытия человека» в идеалистическом мире. Такое понятие 

техники отвергало идущее еще от Френсиса Бэкона утилитарное понимание техники как способа 

улучшения условий жизни человека. Дессауэр полагал, что именно «участие в творении» (по его 

собственному выражению) формирует современное мышление человека. Дессауэр наделял технику 

исключительной значимостью и рассматривал взаимодействие и взаимоотношения человека и 

техники как одну из центральных проблем философии. По его мнению, именно техника является 

связующим звеном между феноменальным и ноуменальным миром (миром «вещей в себе» и «миром 

явлений», которые по Канту, остаются полностью разобщенными). Таким звеном Дессауэр признавал 

не всю технику в целом, а непосредственный акт технического творчества (изобретательства), и 

постулировал некое «четвертое царство», где, по его идеям, собраны предустановленные решения 

любых технических проблем. Изобретатель осознает итог творчества не как собственное достижение, 

а как результат нахождения того, что было уже создано в «другом мире». Называя это царство 

«четвертым», Дессауэр определил его как хранилище предустановленных решений всех проблем, 

особо подчеркивая, что для этого существует единственное идеальное решение, принадлежащее 

Творцу [1]. Эта идея не согласуется с данными всей изобретательской практики и технической 

деятельности в целом, поскольку лежит в области метафизики. Подход Дессауэра можно определить 

как религиозный. 

Один из наиболее влиятельных немецких философов ХХ века, Мартин Хайдеггер, так же, как 

и Дессауэр, считал, что не только инструментальность техники составляет ее сущность, но и те  

потребности и цели, для которых она существует, тоже являются причиной ее создания. Хайдегер 

видел сущность техники в «поставе». Это одно из самых известных понятий, введенных 

Хайдеггером. По представлениям Хайдеггера, техника – это способ самореализации человека, 
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позволяющий ему выводить истину из «потаенного» бытия. Техника у Мартина Хайдеггера – это 

важнейший способ выявления глубинных свойств бытия. Она позволяет выявить скрытое в 

человеческой сущности, что должно быть представлено в неискаженном свете. Через технику 

человек ведет диалог с бытием, слышит и понимает его. Однако импульс может быть угадан не 

верно, провоцируя человека на ложное самораскрытие. Хайдеггер отмечал, что греческое слово 

«техне» обозначало не только умение и мастерство ремесленника, но и искусство в целом. Отсюда 

самое существенное в технике – не манипулирование (делание), а обнаружение (выявление). По 

мнению Хайдеггера, корни техники уходят в сферу истины, а не являются лишь манипулятивным 

средством в руках человека. Он отмечает, что человек «выдан» технике и «затребован» ею. В этом 

кроются истоки опасности, подстерегающей человека. Задача, которую поставил перед собой Мартин 

Хайдеггер, поистине грандиозна, ведь она заключается в том, чтобы дать технике нетехническое 

обоснование [3].  

Данный философ рассматривает ряд исторических этапов эволюции техники во 

взаимообусловленности с жизненными целями общества. В основу технической деятельности 

Хайдеггер помещает стремление к истине через обнаружение «сокрытого». Начиная с нового витка 

развития техники, давшего начало экспериментальной физике, это направленное на бытие 

«обнаружение» (Entbergen) кардинально изменяет характер понимания техники. Из поиска истины 

оно трансформируется в агрессивное принуждение природы к подчинению, «затребование» ее 

(Негausfordern) со всеми ресурсами и заключенной энергией. Нынешнее отношение человечества к 

миру становится потребительским. Связанный с этим парадокс состоит в том, что подобное 

мировоззрение неизбежно делает человека самого «затребованным». Возникает порочный круг: 

считая природу складом неисчерпаемых запасов, «наличного состояния» (Bestand),  человек 

оказывается в рискованно подчиненном положении. В конечном счете, по Хайдеггеру, техника все 

более угрожает сущности человека, и доже в большей степени, чем его физическому существованию. 
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка провести анализ ключевых аспектов развития 

сельского хозяйства при помощи построения социально-философской модели развития как в 

творчестве В.А. Чаянова, так и в современном обществе. Актуализированы идеи А.В. Чаянова по 

организации сельского хозяйства, основанного на принципах социального равновесия и 

кооперативной солидарности. Подчеркивается  перспективность преемственности теоретических 

идей в исследовании сельскохозяйственных проблем.  
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Сельское хозяйство является важнейшей частью экономики любого общества. Его развитие 

определяет не только уровень жизни населения, но и в значительной степени обеспечивает 

стратегическую безопасность государства. Тип ведения сельского хозяйства в истории человеческого 

общества претерпел значительные изменения. Соответственно существовали различные теории и 

модели его развития. В построении современного варианта такой модели необходимо учитывать уже 

имеющийся опыт построения данных проектов. В этом отношении хотелось бы обратиться к 

творчеству выдающегося русского ученого начала XX века Александра Васильевича Чаянова. 

Ученый,  исследуя крестьянский быт и трудовые отношения, подчеркивал значимость не только 

экономических, но и культурных факторов, способствующих формированию уклада жизни крестьян.  

Основными составляющими социально-философской модели развития сельского хозяйства А. В. 

Чаянова являются: 

1. Основой сельскохозяйственного производства в России и образа жизни крестьян является 

отношение крестьян к земле и своему труду. 

2. Социально-экономический и культурный уклад крестьянских хозяйств основан на 

ценностях, чуждых предпринимательству: «чувстве хозяина», присущем крестьянину, благодаря его 

близости к земле и тесной связи с природными ритмами жизни, традициями добрососедства и 

взаимопомощи. 
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3. В основе хозяйственного строя процветающей страны лежит индивидуальное крестьянское 

хозяйство. 

 4. Дифференциальный оптимум семейно-трудовых крестьянских хозяйств определяет, каким 

видом сельскохозяйственного производства и в каких масштабах будут заниматься в том или ином 

хозяйстве, какой будет производительность труда членов крестьянского хозяйства, какие машины, 

оборудование и научно-технические разработки будут ими использоваться 

При этом важно отметить, что подход А.В. Чаянова к организации сельского хозяйства был 

основан на принципах социального равновесия и кооперативной солидарности. Он подчеркивал, что 

эффективность работы малых и крупных хозяйств зависит не только от масштабов производства, но и 

от уровня интеграции в экономическую систему.  

Например, мелкие фермеры, объединяясь в кооперативы, могут получать доступ к 

современным технологиям, агрономическим знаниям и рынкам сбыта, что, в свою очередь, 

увеличивает их конкурентоспособность. Чаянов также предлагал активно вовлекать местное 

население в управленческие процессы, что способствовало бы формированию более устойчивых 

экономических структур. Социальная ответственность и ориентированность на потребности местных 

жителей становились важными аспектами успешного развития сельского хозяйства [6].  

В условиях стремительной урбанизации и изменения климата такие инициативы могут стать 

ключом к сохранению аграрной устойчивости. Развитие местных инициатив, содействие малым 

хозяйствам и кооперациям, обеспечит продовольственную безопасность страны и восстановит 

традиции крестьянского труда. 

 Таким образом, сочетая крупные предприятия с малым фермерством, Россия может наладить 

эффективную и жизнеспособную аграрную экономику. Учитывая наследие А.В. Чаянова, 

современные исследователи должны адаптировать его идеи к условиям динамически меняющегося 

общества, в котором традиционные формы ведения хозяйства сталкиваются с новыми 

экономическими реалиями и технологиями. Важным аспектом является сохранение уникальности 

крестьянской культуры, которая может стать основой для построения устойчивых аграрных моделей 

 Генерация новых подходов к кооперации и самоорганизации крестьянских общин, на базе 

применяемых понятий А.В. Чаянова, позволит не только изучить исторический контекст, но и 

предложить эффективные решения для решения актуальных проблем. В этом контексте необходимо 

создавать платформы для обмена опытом, где различные социальные и культурные традиции 

крестьянства могут быть интегрированы в новые экономические практики. 

В современный период продолжается создание концепций развития сельского хозяйства. 

Государство систематически разрабатывает программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В частности, одна 

из программ, действовавшая в период с 2013 по 2020 гг., представляла собой масштабный план, 

направленный на модернизацию и развитие агропромышленного комплекса в России. Программа, 

включавшая в себя четыре ключевых приоритетных проекта, ставила перед собой амбициозные цели, 

направленные на обеспечение продовольственной безопасности страны и повышение 

конкурентоспособности отечественного АПК на мировом рынке. Первый приоритетный проект был 

посвящен развитию отраслей АПК, обеспечивающий импортозамещение.  

Реализация этого проекта включала в себя предоставление субсидий, льготных кредитов, а 

также введение мер по защите внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции со стороны 

зарубежных производителей. Второй приоритетный проект был ориентирован на стимулирование 

инвестиционной деятельности в АПК. Это предполагало создание благоприятного инвестиционного 

климата, снижение административных барьеров и упрощение процедур получения разрешений и 

лицензий для инвесторов. 

Важно отметить, что привлечение инвестиций было направлено не только на крупные 

агрохолдинги, но и на поддержку малых и средних сельскохозяйственных предприятий, которые 

являются важным звеном в обеспечении продовольственной безопасности и создании рабочих мест в 

сельской местности. Активно продвигались проекты по созданию современных перерабатывающих 

предприятий для повышения добавочной стоимости сельскохозяйственной продукции.  

Третий приоритетный проект был нацелен на техническую модернизацию АПК. Он 

предусматривал обновление машинно-тракторного парка, внедрение современных технологий в 

производство сельскохозяйственной продукции, а также развитие инфраструктуры сельских 

территорий. Поддержка распространялась на приобретение современной сельскохозяйственной 

техники, включая высокопроизводительные тракторы, комбайны, посевные и уборочные машины, а 
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также системы точного земледелия, позволяющие оптимизировать использование ресурсов и 

повысить эффективность производства.  

Внедрение инновационных технологий включало использование систем GPS-навигации, 

дронов для мониторинга полей, а также развитие цифрового земледелия. Четвертый приоритетный 

проект был посвящен экспорту продуктов АПК. Он направлен на повышение конкурентоспособности 

отечественных сельскохозяйственных товаров на мировом рынке. Особое внимание уделялось 

обеспечению соответствия российской сельскохозяйственной продукции международным стандартам 

качества и безопасности. Успешная реализация этого проекта способствовала укреплению экономики 

страны и повышению ее международного престижа. После завершения программы в 2020 году, были 

разработаны новые стратегические документы, продолжающие линию поддержки и развития АПК с 

учетом изменившихся внутренних и внешних условий. В них учитывается опыт предыдущей 

программы, а также новые вызовы и возможности для развития отрасли [2]. 

Реализация этой программы вызвала масштабные споры о наиболее эффективной модели 

организации аграрного сектора, ключевым вопросом стало определение оптимальной 

организационно-правовой формы сельскохозяйственных предприятий и роли государства в 

регулировании агропромышленного комплекса (АПК) [4].  

Мнения экспертов и участников рынка разделились, что подчеркивает сложность и 

многогранность проблемы. Одна из точек зрения отдает приоритет крупным сельскохозяйственным 

предприятиям, таким как колхозы, преобразованные в современные агрохолдинги, и крупным 

фермерским хозяйствам. Сторонники этой позиции аргументируют свою точку зрения экономией на 

масштабе, возможностью внедрения передовых технологий и эффективного управления ресурсами. 

Они указывают на опыт успешных агрохолдингов, демонстрирующих высокую производительность 

и конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках [3].  

Однако критики данной модели указывают на риски монополизации рынка, затруднения для 

развития малого и среднего бизнеса в аграрном секторе, а также на потенциальную социальную 

напряженность, связанную с возможной миграцией рабочей силы из сельских районов в случае 

крупных изменений в организационной структуре. Противники преобладания крупных предприятий 

настаивают на необходимости поддержки и развития фермерских хозяйств как основного двигателя 

роста производительности труда и импортозамещения [1]. 

 Однако, для успешного развития фермерских хозяйств необходима государственная 

поддержка, включающая доступ к кредитам на льготных условиях, программы обучения и 

консультирования, поддержку в реализации продукции, а также создание эффективной системы 

страхования сельскохозяйственных рисков. Эффективная государственная политика должна 

стимулировать инновации, поддерживать как крупные, так и малые сельскохозяйственные 

предприятия, способствовать развитию конкуренции и обеспечивать продовольственную 

безопасность страны. Также необходимо проводить политику, направленную на повышение 

образовательного уровня сельского населения и привлечение молодых специалистов в аграрный 

сектор. Только такой интегрированный подход позволит достичь устойчивого развития российского 

сельского хозяйства. 

В заключение хотелось бы отметить, что в условиях эффективного и рационального развития 

общества во всех его сферах, в том числе в области сельского хозяйства, важно учитывать 

теоретические научные наработки мыслителей разных исторических периодов, выбирая наиболее 

ценные и продуктивные идеи. В этом отношении творчество А.В. Чаянова без сомнения вносит 

определенный вклад в рефлексию сельскохозяйственной проблематики.  
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Этическая составляющая пищевой индустрии представляет собой одну из центральных тем 

современных философских обсуждений, учитывая фундаментальное значение производства и 

потребления пищи для человечества, а также их воздействие на экологию. В свете климатических 

трансформаций, демографического роста и возрастающего потребления ресурсов, моральные 

аспекты пищевой индустрии приобретают все большую значимость. Особое внимание уделяется 
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вопросам рационального питания, этической ответственности производственного сектора и 

потребителей, а также философским парадигмам – комплексным системам воззрений и концепций, 

позволяющим анализировать нравственные и общественные аспекты – применимым для оценки 

современных вызовов в данной сфере. 

Концепция устойчивого развития выступает ключевым элементом в этике пищевого 

производства. Данная философская парадигма нацелена на обеспечение текущих потребностей 

общества без ущерба для грядущих поколений. Она интегрирует три фундаментальных компонента – 

экологический, социальный и экономический, стремясь к их оптимальному балансу для обеспечения 

долговременного благополучия. В русле философии устойчивого развития формируется понятие 

рационального питания. Этот подход предполагает такую организацию производства и потребления 

продуктов, которая минимизирует негативное экологическое воздействие и способствует сохранению 

природных ресурсов. В данном контексте существенное значение приобретает этическая 

ответственность производителей за рациональное использование природных ресурсов и выполнение 

социальных обязательств. Современное агропромышленное производство и животноводческий 

сектор оказывают значительное влияние на экосистемы, вызывают загрязнение водных ресурсов и 

атмосферы, способствуют сокращению лесных массивов. Эти факторы требуют переосмысления 

этических обязательств производителей в контексте экологической этики [3;4]. 

Философские учения предлагают различные подходы к решению этических проблем в сфере 

пищевого производства. Утилитаристская концепция, например, ориентирована на достижение 

максимальной пользы для наибольшего числа людей. В контексте пищевой индустрии это означает 

направленность производственной деятельности на обеспечение общественного блага и 

экологической устойчивости. Утилитаристский подход поддерживает внедрение экологичных 

технологий, способствующих снижению парниковых выбросов и минимизации отходов. Однако это 

порождает дилемму о допустимости ущемления интересов отдельных групп ради общественного 

блага. Особенно острым является вопрос промышленного животноводства, где эксплуатация 

животных может рассматриваться как нарушение этических норм, несмотря на экономические 

преимущества и вклад в продовольственную безопасность [2]. 

Альтернативная философская концепция – деонтология [1] – базируется на исполнении 

нравственных обязательств вне зависимости от их последствий. В сфере пищевой промышленности 

деонтологическая теория акцентирует внимание на необходимости соблюдения производителями 

определенных этических норм, исключающих причинение вреда человечеству и окружающей среде. 

Это включает обязательства по обеспечению безопасности пищевой продукции, поддержанию 

здоровья сотрудников и отказу от методов, наносящих ущерб животному миру и природным 

системам. Особую дискуссию вызывает применение генетически модифицированных организмов 

(ГМО), что рассматривается не только с позиции их воздействия на здоровье людей, но и с точки 

зрения этичности вмешательства в природные механизмы [5;7]. Деонтологический подход допускает 

такие вмешательства исключительно при условии соблюдения моральных принципов и сохранения 

прав будущих поколений. 

Экологическая этика представляет собой еще один значимый подход, фокусирующийся на 

взаимодействии человека с природной средой [7]. Согласно этой концепции, природа должна 

восприниматься не просто как источник ресурсов для удовлетворения человеческих потребностей, но 

как самостоятельная ценность. В этом контексте пищевая индустрия должна стремиться к 

сокращению негативного воздействия на экосистемы, включая уменьшение загрязнений, 

оптимизацию потребления энергетических и водных ресурсов, сохранение биологического 

разнообразия. Существенно, что экологическая этика также рассматривает возможности влияния 

потребителей на пищевую индустрию через их выбор. Распространение веганства и вегетарианства 

демонстрирует стремление общества к минимизации экологического следа и поддержке этичных 

практик в животноводческой отрасли [6]. 

Таблица 1 представляет сопоставительный анализ конвенциональных методов производства 

продуктов питания и экологически устойчивых альтернатив, демонстрируя их воздействие на 

экологию, здоровье человека и этические аспекты, связанные с ответственностью производственного 

сектора и потребителей.  
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Таблица 1 – Сравнение традиционных методов пищевого производства с устойчивыми 

альтернативами 

 

Параметр Традиционное производство Устойчивые альтернативы 

Воздействие  

на окружающую 

среду 

Высокий уровень загрязнения, 

вырубка лесов, значительные 

выбросы парниковых газов 

Снижение выбросов, восстановление 

экосистем, минимальное 

использование химикатов 

Влияние  

на здоровье 

человека 

Возможные риски от 

использования пестицидов, 

антибиотиков и гормонов 

Более низкий уровень вредных 

веществ, меньше обработанных 

продуктов 

Животноводство 

Промышленное, с большим 

количеством вредных выбросов и 

невысокой заботой о 

благосостоянии животных 

Этичное животноводство [6] с упором 

на благополучие животных или отказ 

от него (веганство) 

Использование 

ГМО 

Широкое использование, спорные 

этические вопросы и долгосрочные 

риски для здоровья и окружающей 

среды 

Минимальное использование или 

полный отказ, упор на природные 

методы 

Энергетические  

и водные ресурсы 

Большое потребление воды и 

энергии 

Оптимизация использования ресурсов, 

меньший углеродный след 

Экономическая 

выгода 

Краткосрочная выгода за счет 

дешевых методов производства 

Долгосрочная устойчивость и рост 

спроса на экологически чистые 

продукты 

 

Этические аспекты генетической модификации представляют собой отдельное поле для 

дискуссий. Применение ГМО позволяет достичь более высокой урожайности, повысить 

сопротивляемость растений к заболеваниям и вредителям, сократить применение пестицидов. Тем не 

менее, необходимо соблюдать баланс между этими преимуществами и возможными угрозами для 

человеческого здоровья и природных экосистем. Критики генной модификации обращают внимание 

на недостаточность исследований долгосрочных эффектов и высказывают беспокойство 

относительно возможных спонтанных мутаций или нарушения экологического равновесия. С 

позиции этики важно анализировать не только научные факты, но и соответствие подобных 

вмешательств этическим нормам и правам всех заинтересованных сторон. 

Проблема продовольственной безопасности также является ключевым аспектом этики 

пищевого производства. В эпоху глобализации и климатических изменений обеспечение 

повсеместного доступа к продовольствию становится первостепенной задачей. Это порождает 

вопросы об эффективности распределения ресурсов в пищевой промышленности и этической 

обоснованности концентрации производственных мощностей в руках крупных корпораций, что 

может привести к дисбалансу в распределении продовольствия. Различные философские концепции 

предлагают свои пути решения: утилитаристский подход направлен на максимизацию общественного 

благосостояния, в то время как деонтологическая концепция требует справедливого распределения 

ресурсов при строгом соблюдении этических принципов. 

Подводя итоги, следует отметить, что философские аспекты этики пищевого производства 

затрагивают разнообразные проблемы, связанные с устойчивым развитием, этической 

ответственностью и экологическим воздействием. Философские направления, включая утилитаризм, 

деонтологию и экологическую этику, предлагают различные методы решения этих вопросов. 

Примечательно, что несмотря на разнообразие философских подходов, все они признают 

необходимость переосмысления этических обязательств производителей и потребителей в контексте 

современных вызовов пищевой индустрии. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу использования прослушивания разговоров как инструмента в 

борьбе с терроризмом. Данная тема является актуальной, так как последние годы, в связи с 

международной ситуацией, в России участились случаи террористических актов посредствам 

телефона. В статье обсуждаются технологии и методы, используемые для прослушивания, а также 

важные этические и правовые аспекты, сопровождающие эту практику, такие как право на частную 

жизнь и возможность злоупотребления полномочиями. Приводятся примеры успешного применения 

данного подхода, что подчеркивает его эффективность в предотвращении террористических актов. В 

заключение, статья делает акцент на необходимости сбалансированного подхода между 

обеспечением безопасности общества и соблюдением прав человека, предлагая рекомендации по 

разработке законодательства и повышению прозрачности действий властей. 

Ключевые слова: прослушивание, противодействие, терроризм, телефонные переговоры, 

мероприятие 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the use of wiretapping as a tool in the fight against 

terrorism. This topic is relevant because in recent years, due to the international situation, cases of terrorist 

acts by telephone have become more frequent in Russia. The article discusses the technologies and methods 

used for eavesdropping, as well as important ethical and legal aspects accompanying this practice, such as 

the right to privacy and the possibility of abuse of authority. Examples of successful application of this 

approach are given, which highlights its effectiveness in preventing terrorist acts. In conclusion, the article 

focuses on the need for a balanced approach between ensuring the safety of society and respect for human 

rights, offering recommendations on the development of legislation and increasing the transparency of 

government actions. 
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В последние десятилетия терроризм стал одной из самых серьезных угроз безопасности во 

всем мире. Особенно, данная проблема актуальна в нынешней ситуации в мире, когда 

недружественные страны пытаются через телефонный разговор завербовать человека и совершить 

«его руками» террористический акт. Государства и международные организации принимают 

различные меры для предотвращения террористических актов. Одним из инструментов, который 

активно используется для борьбы с терроризмом, является прослушивание разговоров. Это вызывает 

множество споров и этических вопросов, поскольку затрагивает права человека и свободы.  
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Согласно статье 6 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "Об 

оперативно-розыскной деятельности" прослушивание телефонных переговоров (далее - ПТП) при 

является оперативно-розыскным мероприятиям при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности. С помощью прослушивания разговоров можно решить такие задачи, как например, 

обнаружение угроз. Данная мера позволяет выявлять террористические группы, их планы и 

возможные действия заранее, что может предотвратить большое количество преступлений 

террористического характера. Также, прослушивание может решить такую задачу, как сбор 

доказательств, а помочь именно собирать улики, которые могут быть использованы в правовых 

процессах. Основной и самой важной задачей прослушивания телефонных переговоров, по-моему 

мнению, является, мониторинг подозреваемых, так как оно упрощает наблюдение за поведением лиц, 

подозреваемых в связи с терроризмом. 

Однако, использование прослушивания разговоров в борьбе с терроризмом поднимает 

серьезные этические и правовые вопросы. Согласно ч. 1 ст. 7 Закона об ОРД формальными 

юридическими основаниями для проведения ПТП являются заявления лица или его письменное 

согласие о прослушивании телефонных переговоров (в случае возникновения угрозы его жизни, 

здоровью, собственности), а также согласие лиц, являющихся объектом защиты (ч. 6, 11 ст. 8 Закона 

об ОРД). 

Объем и содержание сведений, необходимых для принятия обоснованного решения о 

проведении ОРМ, не всегда одинаковы и зависят от характера ОРМ. Применительно к ПТП к 

фактическим основаниям проведения данного ОРМ можно отнести: наличие достаточных данных 

полагать, что телефонные переговоры объекта оперативной заинтересованности, а также иных лиц 

могут содержаться сведения, имеющие значение для решения задач ОРД; наличие данных о том, что 

объект оперативной заинтересованности будет звонить соучастникам преступления, родственникам 

или близким; наличие сведений о том, что объект оперативной заинтересованности в ходе 

телефонных переговоров с отдельными лицами может им угрожать совершением насилия и других 

преступных действий. 

Информация, дающая основание полагать, что телефонные переговоры объекта оперативной 

заинтересованности могут содержать названные сведения может содержаться в сообщениях 

негласных источников, оперативно-служебных документах (рапортах, справках и др.), 

Также в качестве формального юридического основания для проведения ПТП могут служить 

случаи, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо 

тяжкого преступления (ч. 3 ст. 8 ФЗ об ОРД). 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что прослушивание телефонных переговоров 

вводиться на стадии покушения, а не на стадии подготовки преступлению, которая была бы наиболее 

эффективна в данной категории преступлений. В связи с чем, было бы целесообразно подключать 

мониторинг на более ранних стадия, путем внедрения искусственного интеллекта. Например, задать 

программе с искусственным интеллектом (дальше - ИИ) такой алгоритм: распознание в речи таких 

слов как: бомба, терроризм, взрыв, подрыв и другие слова, относящиеся к подготовке к 

террористическому акту. Данное распознавание будет распространяться на всех граждан, к 

телефонам которых государственные органы имеют доступ, а также необходимо особо уделить 

внимание недавно зарегистрированным телефонным номерам, так как часто преступники меняют 

номера с одного на другой и покупают, так называемые, «левые» номера. При распознании ИИ таких 

фраз в разговоре по телефону, он начинает записывать разговор, после чего анализирует и, при 

подтверждении угрозы подготовки террористического акта, направляет запись соответствующему 

органу безопасности, который уже окончательно оценивает угрозу.  Данная мера мониторинга 

позволила бы выявлять террористическую угрозу на стадии подготовки, что существенно снизит 

количество дел, касающихся терроризма, ее можно прописать в статье 6 Федерального закона от 

12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "Об оперативно-розыскной деятельности". 

Таким образом, такая мера, противодействия терроризму, как прослушивание телефонных 

переговоров на стадии подготовки с помощью ИИ, должна осуществляться государственными 

службами безопасности для минимизации терроризма в Российской Федерации. 

В ряде стран прослушивание помогло расколоть сети террористов и предотвратить атаки, так 

как замеченные разговоры зачастую раскрывают детали планируемых атак. Важно понимать, что для 

данной меры необходима разработка и внедрение строгого контроля, чтобы информация была 

доступна только для обеспечения безопасности, а не в личных целях. Государственные структуры 



Международная научно -практическая конференция молодых ученых  
«Инновационные тенденции развития Российской науки »  

 

193 

должны обеспечить прозрачность действий, ради повышения общественного осознания о 

балансировании безопасности и прав человека. 

Вопрос о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

(УПК РФ) требует учета текущих реалий и эволюции методов борьбы с преступностью, включая 

терроризм. 

Использование прослушивания разговоров как инструмента противодействия терроризму 

является двойственным вопросом. С одной стороны, это может быть эффективным средством для 

защиты безопасности общества, с другой – создает риски нарушения прав человека. Для обеспечения 

эффективного и этичного подхода важно соблюдать баланс между безопасностью и соблюдением 

прав граждан. 
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Аннотация. Транспорт является одним из источников загрязнения окружающей среды, поскольку 

производит вредные выбросы. Автором проводится анализ статистических данных по загрязнению 

окружающей среды транспортом, изучаются проблемные аспекты в разработке специальных 

программ по снижению воздействия транспорта на экологию в стране, предлагаются пути решения и 

новые меры по устранению вредных выбросов на примере зарубежных стран. 

Ключевые слова: вредные выбросы, транспорт, экологическая безопасность, окружающая среда, 
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Abstract. Transport is one of the sources of environmental pollution, as it produces harmful emissions. The 

author analyzes statistical data on environmental pollution by transport, examines problematic aspects in the 

development of special programs to reduce the impact of transport on the environment in the country, 

suggests solutions and new measures to eliminate harmful emissions using the example of foreign countries. 
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В современном мире технологии с каждым днем становятся более изощренными, появляются 

новые модели автотранспорта, экологические электробусы, улучшается система работы на заводах 

из-за обновленных технических устройств, однако это не помогает намного улучшить качество 

воздуха и обезопасить окружающую среду от вредных выбросов. Предотвращение загрязнения 

экологии движется медленно, государство не успевает предотвратить в некоторых регионах страны 

крупные выбросы вредных химических веществ; страдают люди, животные, растения, а в некоторых 

городах повышается статистика заболеваний (бронхит, асма, постоянные головные боли, частая 

простуда и др.), все это в совокупности показывает, насколько сложно разработать программы меры 

воздействия по снижению загрязнения экологии в стране. 

В настоящее время одним из самых загрязненных регионов в Российской Федерации является 

Красноярский край. Так, на конец 2024 года по данным Федеральной службы по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды «предприятия и транспорт выбросили в воздух 2,7 млн. тонн 

вредных веществ – это 12,3% всех выбросов по стране» [9].  

Красноярский край является одним из крупнейших промышленных регионов России, где 

сосредоточены металлургические предприятия, угольные тепловые станции и другие производства. В 

зимний период времени в регионе часто возникают неблагоприятные метеорологические условия 

(НМУ), которые приводят к накоплению вредных веществ в атмосфере. Так, по данным из 

официальных источников СМИ, в Красноярске с 02.02.2025 г. до 20.02.2025 г. действует режим 

«черного неба», нельзя не отметить, что это достаточно частое явление в Красноярске, жители 

ежемесячно задыхаются от грязных выбросов в атмосферный воздух. Также в Красноярском крае 

уровень заболеваемости ОРВИ начал расти, по данным Роспотрбнадзора на 19.02.2025 «за неделю в 

больнице с симптомами простуды обратилось 13 956 жителей, что на 8% превышает количество 

обратившихся с жалобами на предыдущей неделе» [8]. Естественно, связь между постоянным 

режимом «черное небо» и ростом заболеваемости граждан прослеживается, поскольку из-за вредных 

выбросов организм человека слабеет и не может бороться с вирусами. Стоит отметить, что приезжие 

граждане в Красноярск с целью обучаться или приехавшие в командировку, нередко жалуются на 

постоянные головные боли, что ранее не прослеживалось, когда они находились в своем городе. 

В Красноярском крае на состояние воздуха влияют как выбросы металлургических 

предприятий, угольных тепловых станций, производств малого и среднего бизнеса, так и 

автотранспорт и печное отопление частного сектора. В самом Красноярске ситуация усугубляется 

природно-климатическими особенностями территории и не замерзающим в холодное время года 

Енисеем, также данная проблема продолжает развиваться из-за неправильной постройки 

многоэтажных домов, например район «Белые Росы», где из-за высоких домов ветер не продувает 

вредные выбросы, также важно отметить, что сам Красноярск расположен в котловине, что также 

мешает циркулировать воздух. Постоянные застройки в Красноярском крае повышают риск 

загрязнения атмосферного воздуха, приводят к гибели окружающей среды. 

Воздействие автотранспортных средств на экологию является второй угрозой после 

промышленных заводов и котельней. Можно отметить, что именно дорожное движение является 
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ведущим фактором во всем мире. На данный момент загрязнение экологии от автотранспорта 

составляет более 40%, на 2024 год в Красноярском крае 900 тыс. автомобилей [7]. 

И так, транспорт является источником загрязнения окружающей среды, так как использует 

ископаемое топливо в своей работе. В процессе сжигания этих видов топлива выделяются вредные 

вещества, которые представляют угрозу для экосистемы и здоровья людей. К такому топливу 

относят: бензин, дизельное топливо, керосин, сниженный природный, нефтяной газ [1, с. 42]. 

Государство предпринимает следующие меры по снижению выбросов автотранспорта в 

Красноярском крае. Во-первых, в рамках проекта «Экология» был обновлен подвижной состав 

общественного транспорта, например, для Красноярска было приобретено 65 троллейбусов, 25 

трамваев, 20 электробусов и 3 зарядные станции для них. Во-вторых, «за 2024 год в Красноярске 180 

домовладений переведено на газовое отопление» [2, с. 67]. Планируется, что до конца года к газовому 

отоплению подключатся еще около 150 домов, также некоторые дома переходят на 

электроотопление, что влияет на улучшение экологической обстановки в Красноярском крае. Также 

запустили экологическую акцию «Выбираю чистый воздух», ее участники используют 

альтернативные способы передвижения – ходьбу, бег, велосипед, ролики, скейтборд и прочее [5]. 

Можно отметить и меры, направленные на лесовосстановление и лесоразведение. По данным, 

полученным от экс-министра экологии и рационального природопользования края Павла Борзых, 

стало известно, что часть полученных средств от нацпроекта «Экология» направлены на 

«рекультивацию земель – всего планируют восстановить 99,2 га, или 13% от общей площади 

соответствующих земель региона», также будут построены и реконструированы «25 объектов 

питьевого водоснабжения на территориях восьми городов и двенадцати муниципальных районов 

региона» [6]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество автомобилей в некоторых регионах Российской Федерации 

 

Борьба с загрязнением воздуха является глобальной проблемой, которая требует 

комплексного подхода и координации усилий на международном уровне. Поэтому следует обратить 

внимание, как в других странах борются с загрязнением экологии. Так, Китай, являясь крупнейшим в 
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мире загрязнителем, активно инвестирует в солнечную и ветряную энергетику, разрабатывает новые 

технологии для контроля выбросов [3, с. 19]. В последние годы страна значительно сократила 

покупку угля, несмотря на значительные скидки. В Китае намного лучше развита инфраструктура, 

там больше граждан, автомобилей, общественного транспорта, однако меры направленные на 

улучшения экологии показывают наиболее лучший результат, чем в России. 

Также нельзя не отметить, что после выхода из Парижского соглашения по климату в 2024 

году, некоторые штаты США усилили свои экологические инициативы. Например, штат Нью-Йорк 

объявил о рекордных инвестициях в размере миллиарда долларов для борьбы с изменением климата. 

Эти меры направлены на развитие возобновляемых источников энергии и снижение углеродных 

выбросов. В Африке многие государства стремятся улучшить экологическое законодательство. ЮАР 

в 2024 году объявила о переходе к возобновляемым источникам энергии, сокращении углеродных 

выбросов и улучшении качества воздуха в крупнейших городах. Другие страны, такие как Кения и 

Нигерия, фокусируются на поддержке чистых технологий и мобилизации общественности для 

решения экологических проблем [4, с. 119]. 

Таким образом, во многих странах также как и в России одной из глобальных проблем 

является сохранение экологии, уменьшение выбросов вредных веществ. Несмотря на экономические 

и политические сложности, страны разрабатывают и внедряют стратегии, направленные на снижение 

выбросов и переход к чистой энергетике. Эти меры включают модернизацию промышленности, 

развитие возобновляемых источников энергии, улучшение транспортной инфраструктуры и 

внедрение зеленых технологий. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что снижение воздействия транспорта на 

экологию в Российской Федерации, особенно в Красноярском крае, является важной и актуальной 

задачей, требующей комплексного подхода и значительных инвестиций. В настоящее время меры, 

направленные на снижение воздействия вредных выбросов начинают потихоньку приносить 

положительные результаты, поскольку совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в 

Красноярске снижен на 12,14%. Планируется дальнейшее снижение выбросов к 2026 году на 20,2% 

от уровня 2017 года. Для достижения поставленных целей необходимы значительные финансовые 

вложения, большая часть которых будет обеспечена за счет средств промышленных предприятий и 

федерального бюджета. 

Таким образом, комплексный подход к решению экологических проблем, включающий 

модернизацию промышленности, переход на более экологичные виды отопления и обновление 

общественного транспорта, является эффективным инструментом в борьбе за улучшение 

экологической ситуации в Красноярском крае и других промышленных регионах России. 
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Основу управленческой деятельности, имеющей направленность на нахождение баланса 

между центральной властью и территориальными частями федерации, составляют мероприятия по 

построению гармоничной модели федерализма, способной обеспечить сохранение единства 

федерального центра и субъектов федерации. Весомый вклад в разрешение данной задачи могло бы 

внести формирование в пределах объединения территориальных образований, наделенных 

равноправным статусом публичного коллектива (населения), являющего собой единую 

этнокультурную общность.  

Однако следует отметить, что данная концепция является воплощением идеалистических 

идей, практическая реализация которой представляется невозможной, ввиду совокупности 

социально-культурных, экономических, политических, религиозных, инфраструктурных, научно-

технических и иных факторов, повлиявших на те или иные общности населения. Следовательно, 

сложившаяся ситуация позволяет утверждать, что наряду с делением территории федеративного 

государства на составные части, наделенные сходным правовым статусом, но имеющие сходный 
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правовой режим, также допускается создание территориальных образований, имеющей иную, в 

сравнении с субъектами федерации, правовую природу. Кроме федераций, чье территориальное 

устройство организовано соответствующим образом, данную категорию также составляют 

государства, где существуют территории, не обладающие правовым статусом субъектов. И.А. 

Конюхова отмечает, что такие территории входят в структуру федеративного государства. 

В свою очередь, она подразделяется на административно-территориальную и государственно-

территориальную структуру. При этом необходимо отметить, что по состоянию на сегодняшний день 

современной юридической доктриной не выработано единого понятия, характеризующего 

территориальные части федеративного государства, не являющиеся его субъектами. В силу 

этимологических особенностей терминов, имеющих сходные латинские корни, их использование 

приводит к увеличению количества синонимов, используемых при наименовании территорий, не 

являющихся субъектами федерации. В юридической литературе, например, такие территории 

именуются в качестве федеральных территорий либо иных федеральных территорий [14, c. 58-59], а 

также федеральных владений. Тем не менее, независимо от избранного наименования, такие 

территории не являются частью субъекта федерации, выступая в качестве обособленных 

территориальных образований.  

Одной из форм подобных территориальных образований, наделенных особым правовым 

статусом, выступают учреждаемые с целью расположения в их пределах  федеральных органов 

государственной власти федеральные столичные округа, широко представленные в зарубежных 

федеративных правопорядках. В частности, первой территорией, наделенным подобным правовым 

режимом является федеральный столичный округ Колумбия, созданный в США, согласно принятому 

16 июля 1790 года Акту «О местопребывании» [3]. В настоящее время правовой режим округа 

закреплен в Законе  о самоуправлении и правительственной реорганизации округа Колумбия. В 

соответствии с его правовыми положениями в системе органов власти данной территории входит мэр 

и городской совет, избираемые населением столицы [2]. Схожим образом территории с целью 

размещения столиц были выделены в Австралии и Малайзии. В соответствии с Законом «О 

местонахождении правительства» от 1908 года столицей Австралии является Канберра, чей правовой 

режим по состоянию на сегодняшний день урегулирован Актом Австралии о столичной территории 

1988 года [1]. Согласно его правовым положениям исполнительная власть в столице представлена 

главным министром, в то время как на осуществление законодательной власти уполномочена 

выборная законодательная ассамблея. Вместе  с тем в Малайзии, где город Куала-Лумпур является 

федеральной и столичной территорией, население столицы не обладает правом на формирование 

местного парламента, в отличие от населения штатов. К компетенции федеральной власти также 

отнесены предметы ведения малазийских штатов (к ним относятся, например, вопросы культуры, 

образования, исламского права и т.д.) [11].  

В соответствии с действующей редакции Конституции Пакистана (пункт 1 статьи 1) Пакистан 

представляет собой федеративное государство с республиканской формой правления, где управление 

столицей осуществляется Советом общих интересов – органом власти с особым правовым статусом, 

который назначается Президентом [12]. Столица Индии – Дели – имеет дуальный правовой режим, 

являясь союзной территорией и национальным столичным округом, где власть осуществляется 

Лейтенант-губернатором. Члены законодательного собрания Национального столичного округа 

избираются прямым голосованием по территориальным избирательным округам [10]. Схожим 

образом столичные территории образованы в Аргентине [9], Бразилии [8], а также Нигерии
 
 [13]. 

Таким образом, в зарубежных правопорядках создание федеральных столичных округов 

представляет собой следствие исторических особенностей развития соответствующих федеративных 

государств. Подобные территориальные конструкции иллюстрируют триумф доктрины федерализма 

в государствах, освободившихся от власти метрополии, что подчеркивает социально-политический и 

стратегический (особый статус столицы) фактор создания территорий, наделенных данным правовым 

режимом. Вместе с тем следует разделять отечественный опыт учреждения федеральных округов и 

федеральных территорий с правовым режимом федеральных столичных округов в зарубежных 

правопорядках.  

Сравнительно-правовой анализ предлагается проводить по следующим критериям:  

1) правовой режим; 2) цели создания; 3) территория; 4) население; 5) организация публичной власти. 
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1. Правовой режим. 
Путем обращения к вышеприведенному международному опыту создания федеральных 

округов следует констатировать, что в федеративных правопорядках федеральный округ 

представляет собой особую административно-территориальную единицу, где расположена столица 

государства. Отметим, что данный подход не нашел применения в отечественном правопорядке, 

поскольку в Российской Федерации федеральные округа не имеют привязки к столице, а охватывают 

территорию всего государства. Следовательно, ввиду того, что федеральные округа в Российской 

Федерации формируются по территориальному признаку, они представляют собой абстрактную 

совокупность субъектов Российской Федерации, сгруппированных по географическому признаку с 

целью повышения эффективности административного контроля. По иному принципу образована в 

Российской Федерации и федеральная территория. Так, в отличие от опыта зарубежных федераций, 

федеральная территория «Сириус» не имеет привязки к столице государства, представляя собой 

единственную федеральную территорию, находящуюся в пределах федерального округа [15]. 

Таким образом, с федеральными территориями, учрежденными в зарубежных федерациях, 

территорию «Сириус», главным образом, сближает исключительно сходное терминологическое 

значение. 

2. Цели создания. 
Федеральные округа наделены функциями, несвойственными другим образованиям 

федеральной власти, что объясняется особенностями их создания – их учредил глава государства, а 

не какая-либо из существующих ветвей власти. Отсюда, можно констатировать следующее: 

федеральные округа нельзя представлять как образования отраслевого или функционального типа, а 

следует понимать в качестве особых образований, созданных с целью обеспечения регулятивных 

функций в рамках федеральной компетенции. Тем самым создание федеральных округов воплощает 

собой процесс поиска форм и методов административного управления федеративными отношениями, 

их рационализации, нивелировании имеющейся федеративной асимметрии и многосубъектности 

российского государства. 

Следует также согласиться с мнением ряда ученых, полагающих, что образование 

федеральных округов, наряду с необходимостью реализации декларируемых целей их создания, 

воплощает собой тенденцию к созданию укрупненных хозяйственно-политических территориальных 

образований, ввиду множества факторов, обуславливающих интеграционные процессы 

территориально близких субъектов федерации [6]. Цели создания федеральных территорий, в свою 

очередь, варьируются. При анализе опыта зарубежных федераций можно выделить следующие цели 

учреждения таких территорий: 1) необходимость зафиксировать особый правовой статус столицы; 2) 

удаленность территории от федерального центра, климатические факторы, обуславливающие 

установление в ее отношении прямого управления, осуществляемого федеральными органами власти; 

3) обеспечение национальной безопасности. В свою очередь, иные цели преследовались при создании 

в Российской Федерации федеральной территории «Сириус», сформулированные в Федеральном 

законе от 22.12.2020 № 437-ФЗ «О федеральной территории "Сириус"» (далее – Закон № 437-ФЗ). 

Резюмируя положения, представленные в статье 2 упомянутого закона, можно констатировать, что 

целью создания федеральной территории «Сириус» является обеспечение ее социально-

экономического развития для решения общегосударственных, стратегических задач. 

3. Территория (пространственное расположение) 
При анализе непосредственно правовой природы федеральных округов, следует отметить 

необходимость рассмотрения их как территории, в границах которых субъекты, наделенные 

властными функциями, осуществляют реализацию положений федеральной политики, что 

обуславливает их административно-управленческую структуру, схожую с образованиями 

государственно-территориального типа. 

Федеральные округа не являются субъектами Российской Федерации. Они, в своей сущности, 

не являются ни макросубъектами, ни объединением субъектов, а образованы в результате 

группирования территорий Российской Федерации с целью совершенствования государственного 

управления. Федеральные округа охватывают территории нескольких субъектов Российской 

Федерации, объединенных в умозрительные «группы», сформированные на основе территориально-

географического признака. Между тем вопрос о пространственном положении федеральной 

территории в Российской Федерации остается неразрешенным. Учеными выдвигаются различные 

точки зрения относительно их места в системе российского федерализма. Так, федеральные 

территории представляются: 1) в качестве части субъекта федерации, где ограничены полномочия 
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региональной власти и органов местного самоуправления в силу их общефедеральной важности [5];  

2) как территории, находящиеся вне пределов субъекта федерации
 
[4].  В отсутствие единообразного 

понимания правовой природы федеральных территорий, а также позиции федерального законодателя, 

полагаем необходимым придерживаться подхода, согласно которому федеральная территория 

«Сириус» выступает в качестве части Краснодарского края в силу ее нахождения в пределах 

приведенного субъекта федерации. При этом в пределах территории «Сириус» функционирует особая 

система органов публичной власти.  

4. Публичная власть 
На территории федеральных округов отсутствует система органов публичной власти, как 

следствие – не представляется возможным установление и осуществление собственного нормативно-

правового регулирования. Полномочные представители, назначаемые Президентом Российской 

Федерации, в свою очередь обеспечивают реализацию его полномочий на территории 

соответствующего округа, координирует работу существующих на территории округов органов 

государственной власти. Таким образом, на территории федеральных округов сложилась 

специфическая модель управления, представленная полномочными представителями Президента, 

деятельность которых направлена на реализацию политических функций и выполнение задач, 

сформулированных в Положении о полномочном представителе Президента Российской Федерации в 

федеральном округе. Система публичной власти федеральной территории, в свою очередь, согласно 

статье 10 Закона № 437-ФЗ предполагает создание в пределах федеральной территории «Сириус» 

Совета федеральной территории, администрации и иных органов публичной власти, если их 

учреждение предусмотрено Уставом федеральной территории. В силу того, что компетенция и 

правовой режим приведенных органов публичной власти не тождественны с органами 

государственной власти субъектов федерации, следует констатировать построение в пределах 

территории «Сириус» новой управленческой модели, обусловленной конституционно-правовым 

статусом федеральных территорий. 

5. Население 
Вместе с тем при обращении к такому признаку федеральных округов и федеральных 

территорий как население, необходимо отметить, что применительно к анализируемым категориям, 

данный признак не является системообразующим. Так, несмотря на тот факт, что федеральным 

законодателем территория «Сириус» понимается в качестве публично-правового образования, что 

обуславливает наличие населения, проживающего в ее пределах, федеральные территории также 

могут быть и ненаселенными, что подтверждено практикой зарубежных федераций. Например, такие 

территории существуют в США, Венесуэле, а также Австралии. Население федеральных округов, в 

свою очередь, составляет население субъектов Российской Федерации, в соответствующий округ. 

Население в настоящем случае не является субъектом управленческих процессов; полномочные 

представители же взаимодействуют с населением посредством осуществления координационной 

деятельности в отношении федеральных и региональных органов власти.  

Проведение сравнительно-правового анализа опыта учреждения федеральных округов и 

федеральных территорий в отечественном и зарубежных правопорядках, позволяет прийти к 

следующим выводам: 

1) Несмотря на тот факт, что в действующем законодательстве в Российской Федерации не 
предусмотрено существование ненаселенных федеральных территорий, наличие населения в 

пределах территорий, наделенных соответствующим правовым статусом, не является 

системообразующим признаком их формирования. Указанное в равной мере относится и к 

федеральным округам Российской Федерации в силу того, что их образование носит абстрактный 

характер. В то же время население в федеральных столичных округах зарубежных федеративных 

государств, является их неотъемлемым признаком. 

2) Цели создания федеральных округов и федеральных территорий в отечественном и 
зарубежных правопорядках имеют существенные различия, обусловленные социально-

политическими, экономическими, территориально-географическими, климатическими, 

демографическими, административными и иными факторами. Создание федеральных округов в 

Российской Федерации обусловлено необходимостью  совершенствования государственного 

управления субъектами федерации; федеральной территории – повышением инвестиционной 

привлекательности территории, в пределах которой она была учреждена, а также реализации 

мероприятий в области природоохранной, спортивной, культурной и молодежной политик. Создание 

федеральных столичных округов в зарубежных федерациях продиктовано как необходимостью 
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подчеркнуть особую политическую роль федеральной столицы, так и направленностью на 

совершенствование управленческих механизмов.  

3) В силу своей умозрительной природы федеральные округа  в Российской Федерации не 

входят в территориальное устройство российского государства, в зарубежных федеративных 

правопорядках федеральные столичные округа выступают в качестве территориальных единиц 

федеративных государств. Телеологическое толкование части 1 статьи 67 Конституции РФ, которая 

принималась в целях законодательного закрепления возможности создания в Российской Федерации 

федеральных территорий, свидетельствует о том, что, не изменяя территориальное устройство 

российской государства, они являются его составной частью, обладая иным правовым статусом, в 

сравнении с субъектами федерации. Следовательно, концепция федеральных территорий в 

понимании отечественного законодателя обладает определенными сходствами с подходом, 

применяющимся в зарубежных федерациях: правовой режим данных территорий отличается от 

статуса ординарных субъектов федерации.  

Таким образом, выявленные различия в подходах отечественного и зарубежного законодателя 

к созданию федеральных территорий и федеральных округов, продиктованы широкой совокупностью 

факторов, обусловивших цели их учреждения, в то время как направленность создания федеральных 

территорий и федеральных округов напрямую оказывает влияние на особенности их правового 

режима и нормативно-правового регулирования. 
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Special attention is paid to the interaction between government agencies and the subsurface user. 

Keywords: Krasnoyarsk Territory, deposits, minerals, regulatory legal acts 

 

Правовое регулирование недропользования в России начало формироваться с момента 

принятия первых законов о недрах в начале 20 века. С распадом СССР и переходом к рыночной 

экономике в 1990-х годах произошли значительные изменения в законодательной базе, что также 

отразилось на Красноярском крае. 

Красноярский край занимает одну из ведущих ролей в развитии горной отрасли в стране, ведь 

здесь ведется добыча многих полезных ископаемых, в числе которых: нефть, газ, уголь, железные 
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руды, поделочные камни, золото и т.д. На территории края, помимо добычи полезных ископаемых, 

проводиться и их разведка.  

Правовое регулирование недропользования в СССР было сосредоточено в руках 

государственных органов. Выдача лицензий на пользование недрами в Красноярском крае 

осуществлялась Госгортехнадзором, который контролировал все аспекты добычи полезных 

ископаемых. Такой централизованный подход обеспечивал жесткую регламентацию, но не всегда 

учитывал местные условия и потребности. 

Основные этапы законодательной эволюции 

Период до 2000 года 

В этот период действовали общие для всей страны законы о недрах, которые не учитывали 

специфики Красноярского края. Лицензирование и контроль осуществлялись исключительно на 

уровне Госгортехнадзора, что ограничивало гибкость в принятии решений и адаптацию к местным 

условиям. 

 

2000-е годы: переход к рыночным механизмам 

С принятием нового Лесного кодекса и Закона о недрах в 2008 году начался процесс 

децентрализации управления недрами [1,2]. В Красноярском крае были разработаны местные 

нормативные акты, учитывающие специфику региона. Введены новые механизмы лицензирования, 

что способствовало привлечению частных инвестиций в отрасль. 

Современный этап: устойчивое развитие и новые нормативные акты 

С начала 2010-х годов акцент сместился на устойчивое развитие и охрану окружающей среды. 

В этом контексте значительное внимание уделяется новым нормативно-правовым актам. Например, 

Приказ Минприроды России и Роснедра от 28 октября 2021 года № 802/20 «Об утверждении порядка 

предоставления права пользования участками недр для геологического изучения недр» расширяет 

возможности для геологического изучения недр на участках, не включенных в перечень участков для 

геологического изучения [3]. 

 Это позволяет более гибко подходить к поиску и оценке месторождений полезных 

ископаемых, что важно для развития региона. 

Взаимодействие между государственными органами и недропользователями 

Эффективное взаимодействие между государственными органами, недропользователями и 

местными сообществами является ключевым фактором успешного правоприменения. В 

Красноярском крае созданы различные платформы для обсуждения вопросов недропользования, что 

способствует более прозрачному процессу принятия решений. 

Проблемы и вызовы 

Несмотря на достигнутые успехи, остаются нерешенные проблемы: 

Недостаточная координация между различными уровнями власти. 

Отсутствие четких критериев оценки воздействия на окружающую среду. 

Социальные конфликты с местными сообществами, возникающие из-за недостатка 

информации и участия населения в процессе принятия решений. 

Рекомендации по совершенствованию законодательства 

Для улучшения правового регулирования недропользования в Красноярском крае 

необходимо: 

Разработать более детализированные нормы по охране окружающей среды и их интеграцию в 

процесс лицензирования. 

Установить механизмы для более активного вовлечения местных сообществ в процесс 

принятия решений. 

Обеспечить регулярный мониторинг и оценку воздействия деятельности недропользователей 

на регион с использованием современных технологий. 

Законодательная эволюция правового регулирования недропользования в Красноярском крае 

отражает сложный процесс адаптации к изменяющимся экономическим и экологическим условиям. 

Для достижения устойчивого развития региона необходимо продолжать работу по 

совершенствованию законодательства, учитывая интересы всех заинтересованных сторон.  
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Договор строительного подряда – это ключевой документ, регулирующий отношения между 

заказчиком и подрядчиком. Несмотря на важность этого договора, в практике возникают 

многочисленные проблемы, которые могут привести к конфликтам, дополнительным расходам и 

задержкам. Рассмотрим некоторые из них. 

Проблема, породившая многие споры и противоречия, связана с определением предмета 

договора подряда. Следует подчеркнуть, что законодатель не уточняет содержание данного термина в 

нормативных актах. В некоторых случаях предмет договора трактуется как деятельность подрядчика, 

связанная с возведением и передачей объекта строительства [3, c. 75]. Широкое распространение 

получила теория «сложного предмета», согласно которой предмет договора включает в себя два 

компонента: работы (процесс их выполнения) и результат работ (материализованный объект) [2, с. 

30]. В свою очередь арбитражные суды, характеризуя предмет договора строительного подряда, 

отмечают такие его элементы, как: содержание, вид и объем подлежащих выполнению работ. Судами 

общей юрисдикции в качестве предмета договора строительного подряда указываются 

«строительство» того или иного объекта или строительные работы. Пункт 1 Статьи 740 
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Гражданского кодекса, гласит: «По договору строительного подряда подрядчик обязуется в 

установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо 

выполнить иные строительные работы...» [1]. 

Конкретной проблемой является отсутствие пояснения, что именно подразумевает понятие 

«иных» строительных работ, тем самым не ограничивая предмет договора. 

Таким образом, можно говорить о том, что до настоящего времени отсутствует единый подход, 

как в теории, так и в практике в части понимания предмета договора строительного подряда. 

Подобное положение в свою очередь порождает проблемы при подготовке и формулировке 

договоров строительного подряда. Одним из способов разрешения противоречий в подходе к 

пониманию предмета договора строительного подряда могли бы стать разъяснения Верховного Суда 

Российской Федерации, который бы конкретизировал, что под предметом договора строительного 

подряда стоит понимать определенные строительные работы, по результатам которых возникает 

определенный строительный объект. 

В случае объединения подхода к содержанию предмета договора строительного подряда 

участникам гражданского оборота, заключающего договоры строительного подряда, было бы гораздо 

легче разрабатывать и согласовывать. 

Также, к одной из проблем в сфере договора строительного подряда можно отнести этап приема 

строительного объекта заказчиком. Согласно статье 752 Гражданского кодекса РФ, после получения 

уведомления от подрядчика о готовности объекта заказчик обязан начать процесс приемки [1]. 

Однако в нем не уточняется, в какой форме должно быть это уведомление – письменной или устной, 

из-за чего могут возникнуть споры между заказчиком и подрядчиком. Для решения данной проблемы 

возможно принятие такой меры, как закрепление формы уведомления, которое поможет избежать 

потенциальных споров и разногласий между сторонами и позволит быть еще одним фактом 

завершения строительных работ, помимо окончания сроков строительства. Такое уведомление 

возможно закрепить в приложении к основному договору, либо обозначить такой пункт в самом 

договоре. 

Сроки выполнения работы являются существенным условием договора строительного подряда, 

поэтому они должны быть реальными и выполнимыми. При некорректной оценке временных рамок 

возникают задержки, что отрицательно сказывается на всем строительстве и, как правило, заказчик, а 

иногда и подрядчик, терпят убытки.  Неизбежные изменения в процессе строительства могут 

привести к необходимости корректировок в первоначальных условиях договора. Часто это является 

источником конфликтов. 

Для решения данной проблемы, помимо договора и прилагающегося к нему пакета 

документов, следует заранее предусмотреть процедуры для обработки изменений и их сроки, и 

обозначить их письменно с согласием всех сторон, чтобы избежать противоречий в дальнейшем. 

Неясность законодательного регулирования прослеживается также в других нормах 

Гражданского кодекса РФ. Например, пункт 2 статьи 752 гласит, что если подрядчик во время 

выполнения работ совершает незначительные отклонения от установленных технических требований 

или проектной документации, но может убедительно доказать, что такие изменения не ухудшили 

качество строительного объекта, то он не несет правовой ответственности перед заказчиком [1]. В то 

же время закон не раскрывает содержание и сути понятия «незначительные отклонения». В судебной 

практике это приводит к необходимости назначать экспертизы и, как следствие, затягиванию 

процесса. Для решения данной проблемы целесообразно уточнить и конкретизировать понятие 

«незначительные отклонения», например, с помощью разъяснения Верховного Суда Российской 

Федерации, или добавлением примечания к пункту 2 статьи 752. 

Таким образом, становится ясно, что в договоре строительного подряда проблемы появляются 

как на стадии заключения договора, так и на стадии окончания. Они могут быть значительно 

снижены за счет детального и профессионального подхода к составлению договора, а также более 

четкого разъяснения с помощью законодательства или правоприменительной практики. Важно 

учитывать все возможные риски и заранее прописывать пути их минимизации для того, чтобы 

решить уже существующие проблемы и не опустить появления новых.  
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по совершенствованию правоприменительной практики в области сервитутов. Особое внимание 
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norms, as well as proposals for improving law enforcement practice in the field of easements are identified. 

Particular attention is paid to conflicts of interest between landowners and third parties who are interested in 

limited use of land plots under easement conditions.  

Keywords: easement, easement right, judicial practice, restrictions on property rights, land law, court 

decisions, establishment of easement, easement on land, civil law, public and private easement, assessment, 

assessment of cadastral value, assessment of market value  

mailto:ui@kgau.ru
mailto:ui@kgau.ru


Международная научно -практическая конференция молодых ученых  
«Инновационные тенденции развития Российской науки »  

 

207 

Сервитут, как один из способов ограничения права собственности на земельный участок, 

имеет значительное значение в регулировании земельных отношений. Право на установление 

сервитута предусмотрено гражданским законодательством Российской Федерации и широко 

применяется в судебной практике. Однако при установлении и реализации сервитутов часто 

возникают споры между сторонами, что приводит к судебным разбирательствам. 

Сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком, которое может 

быть, как частным, так и публичным. Частные сервитуты заключаются для удовлетворения нужд 

конкретного лица (например, право прохода через участок), тогда как публичные сервитуты 

необходимы для нужд общества (например, для прокладки дорог или инженерных коммуникаций). 

В Гражданском кодексе Российской Федерации (ст. 274-277) закреплены основные 

положения, регулирующие право сервитута. Однако, несмотря на наличие правовых норм, в практике 

часто возникают сложности, связанные с правильным применением этих норм. 

Анализ судебной практики показывает, что ключевыми проблемами при установлении 

сервитутов являются: 

 Определение необходимости сервитута. Одним из главных вопросов при рассмотрении дел 
о сервитутах является вопрос о том, насколько действительно необходимо его установление. Часто 

суды сталкиваются с ситуациями, когда заявитель требует сервитут без обоснованной нужды. 

 Компенсация за сервитут. Закон предусматривает право собственника участка на получение 
компенсации за установление сервитута, однако в практике часто возникают споры о размере и форме 

такой компенсации. 

 Границы и условия пользования. Определение точных границ сервитута и условий его 
реализации (например, время и способ прохода или проезда) является еще одной проблемной 

областью, что может приводить к конфликтам между собственниками земли и лицами, требующими 

сервитут. 

Для более глубокого понимания особенностей применения норм о сервитутах был проведен 

анализ судебных решений различных инстанций. Изучение практики показало, что суды обычно 

принимают сторону истца только в случае, если предоставлены неопровержимые доказательства 

необходимости установления сервитута и соблюдения всех условий, а также можно сделать вывод о 

необходимости проведения процедуры оценки, т.к. в рассмотренных делах, можно увидеть, что 

проводится либо судебная экспертиза, либо оценку осуществляет СРО и оценщик, направленный 

данной организацией. 

Решение №2-5159/2023 от 27 октября 2023 г. по делу № 2-5159/2023 вынесенное Абаканским 

городским судом. 

Обзор: истец обратился в суд с требованием об установлении сервитута, мотивированное тем, 

что истец является собственником земельного участка и нежилых зданий, расположенных на данном 

земельном участке. Ответчик является собственником другого земельного участка и здания, 

расположенного на данном участке. Истец обратился к ответчику с письмом о заключении 

соглашения об установлении сервитута, в отношении части земельного участка, принадлежащего 

ответчику и необходимого, для обеспечения прохода и проезда. Ответчик аргументировал позицию 

об отказе в установлении сервитута тем, что участок истца – категория земель сель. хоз. назначения и 

данный участок имеет проезд через муниципальные дороги, а также что, сам истец осуществляет 

предпринимательскую деятельность в части выращивания овощей, бахчевых, корнеплодных и других 

культур, планируемый к проезду участок не является категорией земель сел. Хоз. назначения, для 

осуществления предпринимательской деятельности в части выращивания овощей бахчевых, 

корнеплодных и других культур не пригоден. Истец заказал проведение процедуры оценки, где 

результатом оценки было консультационное заключение об определении рыночной стоимости 

сервитута, что составило 37 000 руб. в год. Кадастровым инженером проведена оценка возможных 

вариантов установления сервитута и определение границ участка, необходимого для прохода и 

проезда. Инженером установлено, что, учитывая принцип обеспечения наиболее оптимального 

способа, он должен являться наиболее удобным и наименее обременительным для всех сторон, и 

пришел к выводу о необходимости установления сервитута. Как итог, суд удовлетворил требования 

истца об установлении сервитута. Таким образом, в данном деле, можно четко отследить появление 

необходимости в проведении процедуры оценки для установления размера платы за сервитут. 

Решение № 2-6131/2020 от 22 июля 2021г. по делу № 2-6131/2020, вынесенное Октябрьским 

районным судом г. Красноярска.   
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Истцы обратились в суд с иском об установлении сервитута, мотивируя его тем, что ответчик 

препятствует проезду к подземным парковочным местам истцов с северного и южного въезда. 

Единственным проездом будет проезд через придомовую территорию ответчика «ТСЖ Енисей 2008». 

Истцы просят установить сервитут, обязать обеспечить возможность проезда к зданию 

парковки, а также установить стоимость пользования сервитутом, исходя из оплаты за пользование 

земельным участком придомовой территории. 

Ответчик в свою очередь заявил, что проезд имеется через земельный участок ФИЦ КНЦ 

СОРАН, медучреждения, поликлиники, а на месте планируемого сервитута установить детский 

городок. Представитель ФИЦ КНЦ СОРАН возражает ответчику, на основании того, что на 

территории ФИЦ КНЦ СОРАН не имеется дороги, предназначенной для проезда к парковке истцов. 

В свою очередь суд указывает на то, что дом должен был быть спланирован с учетом парковочных 

мест, подъездов к жилому дому, и площадок общего пользования. Место размещения детской 

площадки возможно на территории лесного массива, но тогда будет нарушена инсоляция. Была 

привлечена ООО «Кадастровый…», и исходя из заключения данной организации, через придомовую 

территорию невозможно осуществить проезд, т.к. будет проезд будет являться обременительным для 

собственников помещений многоквартирного дома, создавая опасность для них интенсивностью 

движения транспорта. Было привлечено ООО ИТЦ ЗЕМЛЕСПРОЕКТ, которое пояснило, что проезд 

возможен лишь через территорию ФИЦ КНЦ СОРАН. 

Судом был привлечен судебный эксперт. Из заключения данного суд. эксперта следуют 4 

варианта использования истцами парковочных мест: 

1)Стоимость для истца 1 – 48 422 руб. 

   Стоимость для истца 2 – 64 042 руб. 

2)Стоимость для истца 1 – 61 721 руб. 

   Стоимость для истца 2 – 81 631 руб. 

3)Стоимость для истца 1 – 21 700 руб. 

   Стоимость для истца 2 – 28 700 руб. 

4)Стоимость для истца 1 – 26 877 руб. 

   Стоимость для истца 2 – 35 547 руб. 

Рассмотрев все доказательства, привлекши ООО «Независимая Оценка», эксперт которой в 

свою очередь установил размер платы за сервитут – 7449,86 руб., суд пришел к выводу о том, что 

данный вариант оплаты сервитута наименее обременителен для сторон, установил сервитут на 

территории ТСЖ ЕНИСЕЙ 2008, и обязал данное товарищество обеспечить возможность проезда.  

Таким образом, рассмотрев практику из двух дел по вопросу об установлении сервитута, 

можно прийти к следующим выводам: 

1. Оценка платы за сервитут осуществляется не только оценщиками из СРО, но также и 
судебными экспертами 

2. Оценка необходима для вынесения полного и объективного решения по категории таких 
дел, так как в случае установления размера платы за пользование сервитутом в размере, который 

может стать обременителен для сторон, суд будет вынужден пересматривать дело, что в свою очередь 

повлечет бюрократические и финансовые издержки и расходы. 

3. На данный момент имеется необходимость в привлечении разных оценщиков и строгой 
проверке их соответствия на занимаемую должность, так как это может отразиться на решении, и 

привести в свою очередь к нарушению прав сторон.  

Анализ судебной практики применения сервитутов показывает, что основными проблемами 

остаются вопросы обоснования необходимости сервитута, справедливой компенсации и четкого 

определения границ и условий его использования. В связи с этим можно предложить следующие 

рекомендации: 

Усовершенствовать законодательство в части четкого определения критериев необходимости 

сервитута; 

Разработать методику расчета компенсации, которая будет учитывать интересы всех сторон; 

Упрощение процедуры установления сервитутов для общественно значимых объектов при 

соблюдении прав частных собственников. 

Таким образом, несмотря на наличие достаточного правового регулирования, практика 

применения сервитутов требует совершенствования и адаптации к современным потребностям 

общества и экономики.  
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Сервитут остается важным правовым инструментом в регулировании земельных отношений, 

однако практика его применения в судах Российской Федерации сталкивается с множеством 

проблем, требующих дальнейшего анализа и совершенствования. Более четкое регулирование этого 

института позволит сократить количество судебных споров и обеспечить баланс интересов всех 

участников правоотношений. 
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Аннотация. В статье рассмотрены правовые инструменты, механизм оборота земель 

сельскохозяйственного назначения, неполноценность имеющейся нормативной базы и 

несовершенство ее правоприменения, возможные решения недостатков. Отмечается необходимость 

выполнения требований эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения в 

соответствии с российским законодательством. Автор отмечает определенное значение и роль 

общественного участия в реализации представленных институтов в современной национальной 

системе.  
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Развитие агропромышленного комплекса – один из приоритетных национальных проектов. 

Развитие этой программы невозможно без четко работающего механизма оборота земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Оборот сельскохозяйственных земель есть отношения, сопряженные с владением, 

пользованием, распоряжением земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения 

[4]. Актуальность темы, данной работы, определена развитием института оборота земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Российской Федерации. Правовое регулирование 

оборота земель сельскохозяйственного назначения необходимо, в связи с особыми плодородными 

свойствами земли, являющейся основой агропромышленного комплекса Российской Федерации, а 

также еще одной особенностью сельскохозяйственных земель является их незаменимость и 

невосполнимость [5]. Вышеуказанное естественное ограничение создает уникальность в работе 

механизма оборота земель сельскохозяйственного назначения, а также предполагает тонкую, 

неспешную и выверенную настройку законодательных и нормативных инструментов.  

В Российском законодательстве земли сельскохозяйственного назначения выделены в 

отдельную категорию и имеют особый правовой режим. Установлены специальные правила участия 

земельных участков в обороте и определен круг лиц, способных обладать правами на них.  

Правовое регулирование отношений в области оборота земельных участков и долей в общей 

собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, таких как купля-

продажа, аренда, дарение, мена, наследование осуществляется на основании норм Конституции 

Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», других нормативных правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации [1, 2, 7]. 

Земельный Кодекс Российской Федерации регламентирует отношения по использованию и 

охране земель в Российской Федерации как основы жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории (земельные отношения). 

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами 

населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для 

этих целей. 

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения 

сельскохозяйственного производства, опытно-производственного, учебными, учебно-опытными и 

учебно-производственными подразделениями научных организаций. Также могут использоваться, 

предоставляться на период осуществления строительства, реконструкции дорог, линий 

электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов, при наличии утвержденного проекта 

рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель 

сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий. 

Узкоспециализированным, важным инструментом, регулирующим оборот земельных 

участков сельскохозяйственного назначения, детально рассматривающим полный спектр возможных 
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вопросов, редактируемым в соответствии с требованиями времени является Федеральный закон «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. №101-ФЗ. 

Правовые инструменты – это правовые явления, выражающиеся в их установлениях, с 

помощью которых удовлетворяются интересы субъектов права, обеспечивается достижение 

поставленных социально полезных целей, ими являются юридические нормы, а также закрепляемые 

ими правовые институты, субъективные права, юридические обязанности, запреты, поощрения, 

санкции, льготы, принципы и презумпции права, правовые режимы и механизмы. 

Учитывая появление новых экономических и социальных ситуаций, связанных с изменением 

в обороте с/х земель, образование новых требований к пониманию, изложению и прочтению 

нормативно-правовой базы, фактор становления института оборота земель сельскохозяйственного 

назначения «здесь и сейчас» имел переходные, революционные особенности, и необходимо отметить, 

что исследования, принятые нормативные акты и правоприменительная практика в секторе оборота 

земельных участков с/х назначения, складывались неоднозначно [4]. Неспешное развитие рынка 

сельскохозяйственных земель является следствием транзитивного характера формирования работы 

системы оборота с/х земель. Подход к рациональному использованию и охране земель довольно 

формален, уменьшается площадь важнейшей части земель сельскохозяйственного назначения – 

сельскохозяйственных угодий. Так Калинин Н.И. уточняет, что за 20 лет проведения аграрной 

реформы площадь пашни сократилась с 132 миллионов га до 114 миллионов га (в связи с застройкой, 

зарастанием лесом, выведено из посевных площадей). Еще 20,5 млн га, которые не используются 

зарастают кустарниками, заболачиваются. Практически во всех регионах продолжается тенденция к 

ухудшению состояния с/х земель [3]. 

Также остаются актуальными проблемы в секторе оборота земельных долей. Стартовые 

проблемы - теоретическое обоснования существования указанных долей в общей собственности на 

земли сельскохозяйственного назначения, определения их правовой природы, финальные проблемы - 

моменты, возникающие при использовании невостребованных долей и земельных участков, 

образовавшихся в результате выделения доли. 

Эти несовершенства способствуют обязательности развития гражданского и земельного 

законодательства, регламентирующего правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

как объекта гражданских прав, регулирующего участие земельных участков сельскохозяйственного 

назначения в гражданском обороте. Сегодня необходимо проводить комплексные меры по 

устранению имеющихся пробелов в законодательстве, приведение его в соответствие с требованиями 

социально-экономической действительности, устранение противоречий в действующих нормативных 

актах, устанавливающих гражданско-правовой режим земельных участков сельскохозяйственного 

назначения. Кроме этого, достаточно важно привлекать компетентные институты гражданского 

общества, наладить с ними комплексный диалог и рабочие отношения [6, с. 166-168]. Создание 

комиссии и включение в нее высококлассных специалистов: экологов, землеустроителей, агрономов, 

юристов необходимо для эффективного обсуждения института оборота сельскохозяйственных 

земель, принятия соответствующих решений. Образование и просвещение по экологической 

безопасности в обороте с/х земель, продовольственной безопасности РФ, ценообразовании в обороте 

с/х земель, значимости кадастрового учета и мониторинга, также должно выступить предметом 

аналитической работы. 
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Аннотация. В данной статье исследуются проблемы правового регулирования оценки возмещения 

убытков, связанных с изъятием земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 
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Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд является важным 

инструментом реализации общественных интересов. Однако этот процесс неизбежно сопряжен с 

вопросами компенсации убытков, что в свою очередь требует тщательной правовой оценки и 

наличия четких механизмов регулирования. В данной статье будет рассмотрен современный 

механизм оценки возмещения убытков при изъятии земель, а также выявлены основные проблемы, с 

которыми сталкиваются как правообладатели, так и органы власти. 

Согласно статье 35 Конституции Российской Федерации, принудительное изъятие имущества 

для государственных нужд возможно только при условии предварительного и равноценного 

возмещения. Это положение закрепляет принцип справедливости в отношениях между государством 

и частными собственниками. Однако в законодательстве отсутствуют четкие критерии, 

определяющие, что именно является равноценным и справедливым возмещением. 

Рассматривая вышеуказанные категории через историческую призму, следует заметить, что 

принудительное прекращение права частной собственности посредством возмездного обращения 

недвижимого имущества, земель, поместий, заводов, строений для «государственной или 

общеполезной пользы» было актуально и для дореволюционной практики. 

Проблемы, связанные с изъятием земель, имеют глубокие исторические корни. Практика 

принудительного изъятия земельных участков была актуальна еще в дореволюционной России, что 

находило отражение в Своде законов Российской империи. После Октябрьской революции 1917 года 

частная собственность на землю была отменена, однако в советском законодательстве оставались 

нормы, касающиеся изъятия земель для общественных нужд. Таким образом, правовые основы 

изъятия земель претерпели изменения, однако принципы возмещения убытков остались важной 

частью данного процесса. 

В международной практике правовое регулирование изъятия земель для общественных нужд 

построено на основе справедливого и равнозначного возмещения, однако каждая страна трактует эти 

принципы в зависимости от социально-экономических условий и исторического развития. 

Рассмотрим примеры правовых систем ряда стран, которые продвинулись в установлении четких 

критериев компенсации и внедрении комплексных механизмов защиты прав собственников: 

В США применяется принцип, по которому изъятие земли для общественных нужд возможно 

при условии предоставления «справедливой компенсации». Этот принцип закреплен в Пятой 

поправке к Конституции. Компенсация в большинстве случаев включает не только рыночную 

стоимость участка, но и возмещение убытков от упущенной выгоды и затрат на переезд, если земля 

использовалась в коммерческих целях. В ряде штатов предусмотрены дополнительные компенсации, 

покрывающие моральный ущерб и административные издержки, что делает компенсацию более 

объемной. Решения суда часто опираются на конкретные стандарты и отчеты профессиональных 

оценщиков, а также на судебные прецеденты, что уменьшает расхождения в практике. 

В Германии изъятие земель также возможно только при выплате «соразмерной компенсации», 

как это закреплено в Основном законе (Конституции) Германии. При определении размера 

возмещения принимается во внимание не только рыночная стоимость, но и фактические убытки, 

которые может понести владелец. Если земля имеет коммерческое значение или используется для 

сельскохозяйственной деятельности, компенсируются упущенные доходы и даже будущие доходы, 

связанные с предприятием на участке. Поскольку земельные законы Германии разработаны с учетом 

индивидуальных потребностей владельцев, компенсация часто носит комплексный характер и 

включает расходы на улучшения земельного участка, если они были недавно внесены. 

В Великобритании также применяется система компенсаций, которая учитывает не только 

рыночную стоимость, но и иные факторы, такие как расходы на переселение, потерю заработка или 

дохода, если участок использовался для коммерческих нужд. Закон о землеустройстве включает 

право владельца на дополнительное возмещение, если, к примеру, переезд связан с неудобствами и 

дополнительными расходами. Судебная практика в Великобритании ориентирована на 

максимальную защиту прав собственника и учитывает влияние изъятия на его благосостояние, тем 

самым реализуя принцип справедливости и стимулируя органы власти проводить тщательную 

предварительную оценку перед изъятием. 

В Японии законодательство также предоставляет защиту собственников через компенсацию, 

покрывающую рыночную стоимость и упущенную выгоду. В стране разработаны государственные 

стандарты оценки земель, благодаря которым суды и стороны-участники имеют четкие ориентиры. 

Оценка компенсации включает все сопутствующие расходы: от административных сборов до 

морального ущерба, если участок был частью сельскохозяйственного хозяйства или семейного 
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бизнеса. Такая практика особенно эффективна при изъятии земель в густонаселенных регионах, где 

любое смещение или перемещение влечет значительные затраты для собственников и арендаторов.  

Практика изъятия земли в США, Германии, Великобритании и Японии демонстрирует 

высокие стандарты защиты прав собственников, которые обеспечиваются не только выплатой 

рыночной стоимости участка, но и комплексной компенсацией всех сопутствующих затрат. Эти 

стандарты включают законодательные нормы, которые: 

1. Учитывают как рыночную стоимость, так и убытки от упущенной выгоды. 
2. Включают компенсации административных, моральных и переездных расходов. 
3. Поддерживают внедрение единых государственных или федеральных методик оценки, 

обеспечивая прозрачность и единообразие при определении суммы возмещения. 

На фоне данных практик, российское законодательство может рассмотреть внедрение 

дополнительных механизмов компенсации для собственников, расширение категорий компенсаций и 

унификацию методик оценки, что сделает процесс изъятия более справедливым и прозрачным. 

С введением Земельного кодекса РФ и других нормативных актов были установлены 

механизмы оценки убытков, связанных с изъятием земель. Например, статья 56.8 Земельного кодекса 

РФ регулирует вопросы определения размера возмещения для лиц, обладающих земельными 

участками на праве аренды, пожизненного владения или безвозмездного пользования. 

Так, согласно ст. 281 ГК РФ, действовавшей до 1 апреля 2015 г., для собственников 

изымаемой недвижимости было предусмотрено право на получение выкупной цены. Выкупная цена 

включала в себя рыночную стоимость земельного участка и недвижимого имущества на нем, а также 

все убытки, причиненные собственнику изъятием земельного участка.  

Подчеркнем, что на землевладельцев и землепользователей в соответствии с положениями ст. 

283 ГК РФ распространялись аналогичные правила при условии, что земельный участок, изымаемый 

для государственных или муниципальных нужд, находится во владении и пользовании на праве 

пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования. 

Несмотря на наличие правовых норм, процесс определения размера возмещения сталкивается 

с рядом проблем: 

1. Неясность критериев оценки: В законодательстве отсутствуют четкие определения 
понятий «равноценное возмещение» и «справедливое возмещение». Это приводит к 

неопределенности и правовым спорам. 

2. Разные подходы к оценке убытков: В зависимости от типа прав на землю (собственность, 
аренда, пожизненное владение) правила оценки могут различаться. Это создает дополнительную 

сложность для оценки и возмещения убытков. 

3. Отсутствие единых методик оценки: На практике отсутствуют общепринятые методики 
оценки стоимости земельных участков и объектов недвижимости на них, что может привести к 

различиям в оценке и, как следствие, к неравномерному возмещению убытков. 

Судебная практика в области изъятия земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд также демонстрирует наличие проблем. Для более глубокого понимания 

особенностей применения норм о сервитутах был проведен анализ судебных решений различных 

инстанций. Рассмотрим несколько примеров.  

В деле № А41-11549/19, рассматриваемом Арбитражным судом Московской области, спор 

возник между муниципальным образованием и владельцем земельного участка, изымаемого для 

общественных нужд. Владелец утверждал, что оценка рыночной стоимости, проведенная оценщиком, 

была занижена, что существенно отразилось на размере возмещения. Суд, рассматривая дело, указал, 

что оценка должна учитывать не только рыночную стоимость, но и специфику использования 

земельного участка, включая его назначение и потенциальную доходность. Суд признал оценку 

недействительной и назначил новую, более подробную экспертизу, учитывающую все аспекты. 

В другом деле, рассматриваемом в Кировском областном суде, собственник земельного 

участка требовал возмещения убытков, связанных с утратой дохода от аренды. Суд отклонил 

требование, указав на то, что законодательство не предусматривает компенсацию упущенной выгоды 

в таких случаях. Это решение показало, что правовое регулирование не всегда учитывает интересы 

собственников, и что они остаются без должной защиты своих прав. 

Также в деле № 2-1234/21, рассмотренном в Челябинском областном суде, собственник 

земельного участка потребовал возмещения убытков, связанных с принудительным изъятием, в том 

числе и упущенной выгоды от аренды. Суд отклонил часть требований о возмещении упущенной 

выгоды, сославшись на отсутствие прямого указания в законодательстве на возможность 
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компенсации таких убытков. Однако суд признал правомерным требование о возмещении расходов 

на проведение оценки и юридических услуг, связанных с изъятием. Это решение показало, что, 

несмотря на недостатки в законодательстве, суды готовы учитывать интересы правообладателей в 

части возмещения затрат, связанных с процессом изъятия. 

Эти примеры подчеркивают разнообразие подходов к вопросам оценки и возмещения 

убытков, а также необходимость дальнейшего совершенствования законодательства в этой области. 

На основе вышеизложенного можно выделить несколько ключевых направлений для 

совершенствования правового регулирования в области изъятия земельных участков: 

1. Разработка четких критериев оценки: Необходимо сформулировать и законодательно 
закрепить понятия «равноценное» и «справедливое» возмещение, что позволит избежать правовых 

споров. 

2. Унификация методик оценки: Следует разработать единые методические рекомендации по 
оценке стоимости земельных участков, которые будут применимы во всех регионах и для всех 

категорий права на землю. 

3. Расширение возможностей для защиты прав собственников: Законодательство должно 
предусматривать механизмы для возмещения не только рыночной стоимости, но и упущенной 

выгоды, что обеспечит большую защиту интересов правообладателей. 

4. Обучение и повышение квалификации оценщиков: Важно развивать профессиональную 
подготовку оценщиков, чтобы они могли адекватно учитывать интересы всех сторон при проведении 

оценок. 

Таким образом, оценка возмещения убытков при изъятии земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд остается сложной задачей, требующей комплексного 

подхода и внимательного регулирования. Необходимость улучшения правового регулирования и 

адаптации к современным реалиям является актуальной как для государства, так и для 

собственников. Важным шагом в этом направлении является выработка ясных и единообразных 

критериев оценки, что в конечном итоге будет способствовать укреплению правового баланса в 

сфере земельных отношений. 
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает проблему отсутствия положений о совместном 

банкротстве супругов в современном законодательстве. Рассмотрев динамику изменений 

законодательства о банкротстве, а также практику арбитражных судов по объединению дел, 

связанных с банкротством супругов, в одно производство, автор приходит к выводу, что включение 

положений о совместном банкротстве супругов будет способствовать достижению цели 

процессуальной экономии, а также обеспечению однообразия судебной практики, тем самым более 

эффективному решению практических задач субъектов банкротства. 

Ключевые слова: банкротство, совместное имущество супругов, объединение дел, связность дел, 
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Abstract. In this article, the author examines the problem of the lack of provisions on joint bankruptcy of 

spouses in modern legislation. Having considered the dynamics of changes in bankruptcy legislation, as well 

as the practice of arbitration courts in combining cases related to the bankruptcy of spouses into one 

proceeding, the author comes to the conclusion that the inclusion of provisions on joint bankruptcy of 

spouses will contribute to achieving the goal of procedural economy, as well as ensuring uniformity of 

judicial practice, thereby more effectively solving the practical problems of bankruptcy subjects. 
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Институт банкротства в Российской Федерации иллюстрирует положение государства как 

субъекта неотделимого от процессов, происходящих в экономических отношениях внутри страны. С 

принятием 1 октября 2015 года главы Х Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 

26.10.2002 N 127-ФЗ [7] тысячи граждан ежегодно освобождаются от задолженности перед 

кредиторами, на началах учета прав как должника, так и кредиторов. 

Так, согласно статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации с 2021 года по конец первой половины 2024 года процедура реализации 

имущества была применена 1 009 786 раз, а именно в 2021 году: 192  492 раза, в 2022 году: 276 519 

раз, в 2023 году: 348 978 раз, в первом полугодии 2024 года: 191 797 раз. [6]. Указанное количество 

дел свидетельствует о востребованности института банкротства граждан в современном 

экономически ориентированном обществе, что, в свою очередь, влечет необходимость исследования 

практических проблем в указанной сфере с целью их последующего разрешения. 

Как показывает анализ судебной практики и научной литературы, одним из вопросов, 

требующих разрешения в сфере банкротства граждан, является необходимость обеспечения на 
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законодательном уровне возможности совместного обращения граждан-супругов с заявлением о 

собственном банкротстве.   

Включение в законодательство о банкротстве нормы о совместной подаче заявления 

должниками в случае, если у должников-супругов имеется общее имущество, подлежащее 

реализации для расчетов с общими кредиторами, на наш взгляд, значительно упростит процесс 

банкротства супругов, так как рассмотрение дела о банкротстве супругов в разных производствах 

делает процесс менее эффективным по ряду причин. 

Основным недостатком раздельного банкротства супругов является формирование 

конкурсной массы каждого из них, что влечет появление в конкурсной массе долей в праве 

собственности на принадлежащее супругам имущество. В случае продажи имущества, выраженного в 

доле, спрос на такое имущество среди покупателей не является высоким. Если доля выражена в 

размере 1/3 и меньше, то в таком случае финансовый управляющий заранее понимает, что подобное 

имущество на торгах с большей вероятностью не найдет покупателя. Следовательно, конкурсная 

масса не пополнится денежными средствами для удовлетворения требований кредиторов.  

Если же имущество супругов реализуется без выделения долей, это все равно не исключает 

различных проблем, связанных с формированием конкурсной массы. В качестве примера можно 

привести можно привести ситуацию, где финансовый управляющий одного из супругов, проходящих 

банкротство, включил все денежные средства от реализации общего имущества в конкурсную массу 

одного должника, не выделив при этом часть, причитающуюся другому должнику-супругу. Тем 

самым были нарушены права кредиторов второго супруга, так как исключение из конкурсной массы 

денежных средств, вырученных от продажи имущества, являлось невозможным в силу того, что 

денежные средства в рамках процедуры банкротства супруги были распределены среди ее 

кредиторов [4]. 

На сегодняшний момент существует процессуальная возможность объединения дел супругов-

банкротов в одно производство, все чаще используемая арбитражными судами [2],[3]. Данную 

возможность можно считать альтернативным способом, благодаря которому можно осуществить 

совместное рассмотрение банкротства супругов более эффективно, чем раздельное. Данное 

положение закреплено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 48 "О 

некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы 

в делах о банкротстве граждан" (далее Постановление Пленума Верховного Суда N 48). 

Однако объединение дел представляет собой процедуру, применяемую уже к судебным 

делам, производство по которым возбуждено. Это в определенной степени является для супругов 

неудобством, которое выражается в дополнительных временных затратах, а также необходимости 

супругам произвести дополнительные материальные расходы по инициированию двух производств. 

В первом и во втором случае, помимо интересов должников, затрагиваются интересы кредиторов. 

Последние заинтересованы в скором удовлетворении своих требований с максимально возможным 

количеством денежных средств, составляющих конкурсную массу. Аналогичные временные затраты 

испытывают и сами арбитражные суды, что подтверждается из анализа статистического бюллетеня 

Федресурса по банкротству на 2023 год. В нем отчетливо видно, что средняя продолжительность 

процедуры реализации имущества за последние 5 лет меняется в пределах 20 дней и на момент 2023 

года зафиксировалась на уровне 271 день, что превышает установленный законодательством 

шестимесячный срок на 88 дней [5]. 

Кроме того, в случае изначального назначения разных финансовых управляющих супругам в 

разных делах при дальнейшем их объединении деятельность финансового управляющего второго 

супруга, в котором он затратил определенное время на изучение дела, можно считать потраченным 

временем. Это связанно с тем, что его полномочия относительно объеденного дела являются 

окончившимися, в силу положений пункта 10 Постановления Пленума Верховного Суда N 48 и в 

случае реализации имущества супругов в объединенном деле претендовать на выплату процента от 

вырученной суммы такой финансовый управляющий не вправе. 

Также при объединении дел в одно производство суду необходимо изучить большой перечень 

условий, которыми, как описывалось ранее, супруги должны обладать, чтобы их дела были 

объединены. Например, решая вопрос об объединении дел, суд должен решить вопрос о соответствии 

такого объединения целям обеспечения эффективности правосудия. Данное условие интересно тем, 

что на начальном этапе производства по делу о банкротстве судом при решении вопроса об 

объединении дел супругов, как правило, усматривается видимость соответствия целям обеспечения 

эффективности правосудия, вследствие чего принимается положительное определение. Однако при 



Международная научно -практическая конференция молодых ученых  
«Инновационные тенденции развития Российской науки »  

 

218 

решении данного вопроса в длительно рассматриваемых делах, этого условия суды не усматривают, 

из чего следует отрицательное решение вопроса объединения дел [1]. В подобных случаях 

длительность рассмотрения дела редко зависит от самих супругов.  

Резюмируя вышеописанное, становится ясно, что процедура объединения дел супругов в одно 

производство является не столь эффективным механизмом, которым может является совместная 

подача заявления супругов-банкротов. Совместная подача заявления супругов о признании их 

банкротами позволит сохранить все плюсы процедуры объединения дел, но с гораздо меньшими 

временными затратами и с меньшим количеством возникающих в процессе банкротства вопросов. 

Делая вывод по вопросу о целесообразности подачи совместного заявления супругов о 

банкротстве, стоит отметить следующее. Включение в законодательство положений о совместной 

подаче заявления скажется положительно на всех субъектах процедуры. Данное включение 

предоставит суду возможность сократить временные расходы на рассмотрение дел.  Должники 

смогут получить возможность пройти процедуру банкротства более быстро за счет эффективной 

реализации имущества, а кредиторы, в свою очередь, смогут раньше получить денежные средства от 

распределения конкурсной массы. 
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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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Abstract. In 2019, the institution of joint will of spouses was introduced into the Civil Code of the Russian 

Federation – Article 1118. In recent years, the public has especially increased interest in joint wills of 

spouses. Spouses increasingly began to jointly manage their property. In the first half of 2023 alone, citizens 

notarized more than 260 thousand joint wills [1]. The article reveals the problem of allocating a mandatory 

share in the joint will of the spouses and suggests a possible way to solve it. 
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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 (Рисунок 1). 

Для того, чтобы лучше раскрыть сущность совместного завещания супругов следует 

обратиться к таким понятиям как супруги и брак.  

В законодательстве определение понятия «супруги» отсутствует. 

Однако, согласно толковому словарю Даля В.И. супруг (мужск.), супруга(женск.) ― 

сопряженный браком, муж и жена, повенчанная чета; в семье, отец и мать, хозяин и хозяйка [3].  

А согласно большой Российской энциклопедии супру ги - мужчина и женщина, состоящие 

между собой в браке, зарегистрированном в органе записи актов гражданского состояния [4].  

В соответствии со ст. 2 СК РФ супруги являются членами семьи, и отношения между ними 

регулируются семейным законодательством [5].  

Понятие «брак» тоже отсутствует в законе.  
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Рисунок 1 – Количество завещаний в 2023 году [2] 

 

К примеру, С.И. Ожегов дает два определения: 

1. Семейные супружеские отношения между мужчиной и женщиной. 

2. Сопровождаемое обрядом бракосочетания христианское таинство вступления в 

супружество [6].  

Но, тем не менее, в Семейном кодексе  Российской Федерации есть отдельные главы, 

посвященные заключению брака (гл.3), его прекращению (гл.4) и недействительности (гл.5) [5].   

Таким образом, мы можем самостоятельно дать трактовку понятию «совместное завещание 

супругов». 

Совместное завещание супругов – вид завещания, в котором супруги  вправе по обоюдному 

усмотрению определить следующие последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей 

одновременно: завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым 

лицам; любым образом определить доли наследников в соответствующей наследственной массе; 

определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если определение 

имущества, входящего в наследственную массу каждого из супругов, не нарушает прав третьих лиц; 

лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого 

лишения; включить в совместное завещание супругов иные завещательные распоряжения, 

возможность совершения которых предусмотрена Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

Несмотря на то, что институт совместного завещания супругов существует уже пять лет в нем 

все - равно существуют проблемы и недостатки. 

Важной проблемой является проблема сохранения тайны завещания после смерти одного из 

супругов. Согласно закону, нотариус и душеприказчик при наступлении этого события вправе 

разглашать только сведения, касающиеся его последствий (абз. 5 ст. 1123 ГК РФ). В то же время в 

сложившейся практике нотариусы знакомят наследников с завещанием, особенно в случаях, когда 

конкретные лица лишены наследства. Но знакомить наследников с совместным завещанием вряд ли 

получится, так как выделить из него только положения, касающиеся умершего супруга, невозможно. 

По той же причине непонятно, как передавать такое завещание в случае его оспаривания в суд, не 

нарушая тайну завещания в отношении второго супруга [7]. 

Сложно исполнимым профессиональное сообщество считает и требование об обязанности 

нотариуса, удостоверяющего последующее завещание одного из супругов, направить второму 

супругу уведомление о факте его совершения (абз. 6 п. 4 ст. 1118 ГК РФ), поскольку нотариус в 

принципе может не знать о существовании совместного завещания, так как соответствующая 

информация из ЕИС доступна ему только в случае, когда он сам удостоверял совместное завещание, 
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либо уже после открытия наследственного дела [8]. На что указано в п.8.13 «Методических 

рекомендаций по удостоверению завещаний и наследственных договоров»: Проверка наличия 

совместного завещания посредством ЕИС невозможна, поскольку розыск завещаний до смерти 

завещателя в ЕИС не производится в связи с требованием ст. 1123 ГК РФ [9]. 

Что касается порядка составления совместного завещания супругов, то здесь основной 

особенностью стала необходимость проведения видеофиксации (п. 5.1 ст. 1125 ГК РФ). Каких-либо 

методических разъяснений по этому вопросу законодатель не предоставляет. Одной из неясностей 

является то, что не определен момент ее начала. Полагаем, что целью видеофиксации является 

уменьшение спорных моментов в сложной процедуре согласования воли двух лиц, а также она 

должна стать важным дополнением к повышенной доказательственной силе нотариального акта. 

Поэтому, кажется правильным начинать видеофиксацию с самого начала, с выяснения личностей 

завещателей до подписания совместного завещания. 

В требованиях законодателя к форме совместного завещания супругов указывается 

необходимость проведения процедуры видеофиксации совершения нотариального действия, с 

оговоркой о том, что супруги не против этого. Но, как поступить нотариусу если один из супругов 

желает провести видеофиксацию, а другой против? Заставить одного из супругов согласиться на 

видеофиксацию нотариус не может.  

Для решения данной проблемы считаем необходимым дополнить п. 5.1 статьи 1125 

Гражданского Кодекса Российской Федерации следующим абзацем: «В случае если возражает только 

один из супругов, то он должен написать писменный отказ и процедура видеофиксации не будет 

проводиться». 

В завершение, хочется отметить важный шаг законодателя, вводящего новые правовые 

институты и юридические конструкции. При этом гражданам предоставляется самостоятельно 

определяться каким правовым инструментом им удобнее и целесообразнее воспользоваться для 

волеизъявления. Как мы сейчас увидели в данном институте есть недоработки, но развитие и 

прогресс не стоят на месте и со временем, и они будут устранены и тогда, хочется верить, совместное 

завещание супругов станет еще более распространенным и, возможно, станет для нас так же 

привычно, как закрытое завещание. 
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Аннотация. Изучение статьи касается анализа развития и уклада правовой культуры в сфере 

трудовых взаимоотношений на протяжении исторического пути России. Особенно акцентируется на 

особенностях, характеристиках и влиянии правовых норм трудового законодательства советской 

эпохи. В статье производится детализированный анализ нормативных правовых документов, 

регламентирующих трудовые отношения, изучается динамика взаимосвязи между правовой 

культурой и трудовыми отношениями на различных этапах развития российской государственности. 
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Abstract. The present article delves into the intricacies of the labor relations' legal culture as it has evolved 

throughout the Russian state's historical timeline, with an emphasis on the legal culture pertaining to labor 

relationships during the Soviet era. The study conducts a thorough analysis of normative legal documents 

related to labor law, alongside examining the interplay between legal culture and labor relations across 

various epochs of Russia's state development. 
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Формирование правовых основ трудовых отношений началось уже в эпоху зарождения 

государственности и права. Основополагающие нормы, касающиеся трудовых отношений, возникли 

среди первых в правовом поле. От первых записей, относительно труда, следы ведут в Древний 

Египет, где на папирусах были найдены тексты, запрещающие задействовать в труде детей и 

беременных женщин. Различные исследования интерпретируют подобные факты по-разному, 

включая ирригационную теорию Виттфогеля, объясняющую возникновение государственности через 

необходимость координации масштабных стройпроектов, таких как водные сооружения. В таких 

«ирригационных государствах», как Древний Египет или Китай, масштабное применение 

общественного труда для строительства величественных памятников, например пирамид, 

способствовало становлению и развитию сложных трудовых отношений. 

Концепция "неолитической революции" раскрывает основы формирования и развития 

трудовых отношений, при этом тесно связываясь с возникновением государственности. Этот этап 

истории человечества демонстрирует переход от первобытной экономики собирательства и охоты к 

сельскохозяйственному производству, что стало основой для появления материальных и 

экономических отношений в древних цивилизациях Ближнего Востока. Организация и разделение 

труда, предложенные в рамках данной концепции, заложили основы не только для становления 

государственного устройства, но и для развития культуры. Важной вехой данного процесса стало 
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изобретение письменности, которое стимулировало переход к цивилизованному общественному 

устройству, окончательно отделяя человечество от его первобытного состояния. Примерно в X - IX 

тысячелетиях до нашей эры наблюдается существенный прогресс в развитии производственных 

средств, включая инструменты, посуду, и развитие аграрного и животноводческого труда, а также 

усовершенствование транспорта.  

В России формирование трудовых отношений началось позже из-за ее уникальных 

географических особенностей. Тем не менее, неолитическая революция оказала значительное 

влияние на становление государственности и правовой системы, способствуя эволюции 

экономической базы, поддержке индивидуализма и коллективных начал, повышению осознания 

необходимости защиты прав и свобод человека, а также стимулировала развитие культурных 

аспектов общества, включая возникновение искусства, живописи и литературы. 

Исторически управление общественно-трудовыми связями в значительной мере 

воздействовало на эволюцию культуры взаимодействия личностей и власти. Этот процесс тесно 

переплетается с созданием правовых норм и традиций, формирующих порядок соблюдения и защиты 

трудовых прав и обязательств. Культура, в ответ, складывает общественные взгляды на 

справедливость, ответственность и право, оказывая влияние на правовую систему. В исторической 

ретроспективе, формирование механизмов правового управления трудовыми связями началось в 

давние времена, как видно в таких юридических документах, как «Русская правда» и Соборное 

Уложение 1649 года, отражающее попытки определения правового статуса различных социальных 

групп, включая купечество и крестьянство. Эти законы обозначили их как участников правовых 

отношений, положив начало созданию правовой системы, учитывающей интересы всех слоев 

общества. Со временем количество участников трудовых отношений расширилось. В 1835 году к 

правам купцов и крестьян добавились права рабочих, что стало ключевым моментом в эволюции 

трудового законодательства. Нормы «Об отношениях между хозяевами заводов и рабочими по 

найму» обязали работодателей формировать внутренние правила, что улучшило 

структурированность трудовых связей. Однако, до введения первого кодифицирующего трудового 

законодательства в России в 1918 году, регулирование трудовых отношений во многом опиралось на 

гражданское право и специфические фабричные законы, что вело к нестабильности трудовых прав. 

Появление первого Кодекса законов о труде в 1918 году стало революционным событием, 

закрепившим принудительный труд как принцип и обозначившим ключевые права рабочих, включая 

заработную плату, оплату за сверхурочную работу, предоставление больничного и отпусков, создав 

основу для защиты прав трудящихся. Кодекс 1922 года расширил эти права, введя зарплатные 

гарантии и возможность заключения договоров, хотя принудительный труд оставался фундаментом, 

что отражало тоталитарный подход к работе в тот период. Законодательно урегулированная культура 

трудовых отношений стала ключевым элементом социальной структуры, определяя права и 

обязанности сторон и способствуя созданию общественного сознания, где труд признавался 

центральной ценностью.  

В эпоху Советского Союза, особенно в области трудовых правоотношений, правовая культура 

обуславливалась сочетанием социалистического правового сознания и социалистической идеологии.  

В начальный период формирования Советской власти, особо важной задачей было 

ликвидировать классы, живущие за счет труда других. Это нашло отражение в "Декларации прав 

трудящихся и эксплуатируемого народа", призывавшей к установлению всеобщей трудовой 

обязанности для борьбы с "паразитическими элементами" общества, идея которой затем была 

интегрирована в Конституцию 1918 года. Следующим шагом в этом направлении стал декрет от 29 

января 1920 года, который предполагал обязательное вовлечение всех граждан в социально значимую 

трудовую деятельность. Переход к НЭП и принятие закона о трудовых книжках 25 июня 1919 года 

для лиц старше 16 лет подчеркивали обязательное участие в производстве, хотя в этот период прямой 

ответственности за отсутствие трудовой книжки не предусматривалось, отчасти благодаря наличию 

трудовых бирж для поиска занятия. Эти меры подчеркивали центральную роль труда в 

социалистическом обществе и стремление к максимальной его интеграции среди граждан. 

В эпоху СССР активность органов государственного управления и правопорядка была 

направлена на пресечение преступлений среди лиц, уклоняющихся от работы. Процесс 

национализации частной собственности и внедрение коллективизации производственных средств 

привели к стиранию индивидуальных особенностей личности, ее полному слиянию с «трудовым 

населением». В социалистическом обществе отсутствие трудовой деятельности не допускалось, 

основываясь на принципе «кто не работает, тот не ест», что исключало альтернативные пути 
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существования. Этот социалистический подход способствовал заметной социальной унификации 

населения, хотя и сохранял определенные льготы для элиты - высших членов КПСС, выделяя их из 

общей массы. 

Когда индивидум не выполнял установленные государством трудовые обязанности, его 

подвергали лишению свободы, однако обязанность к труду сохранялась даже в условиях заключения. 

В контексте Уголовного кодекса РСФСР 1926 года было введено понятие уголовной ответственности 

за тунеядство, то есть за отказ от социально полезного труда, противообщественный и асоциальный 

образ жизни, включающий в себя неприемлемые формы поведения, такие как бродяжничество и 

нищенство. Эта законодательная норма активно действовала в советское время, оставаясь в силе 

вплоть до начала 1990-х годов, когда происходили кардинальные социальные и юридические 

перемены в стране. 

Принудительный труд являлся определяющим фактором в развитии правовой культуры - в 

одних условиях способствовал кристаллизации идеологии коммунистического строительства, 

объединяя под своим знаменем основную массу населения СССР. В противоположных ситуациях, 

когда такой труд начинал разниться с основами культуры, это вело к отчуждению индивидов от 

системы общепринятых ценностей. Такое отчуждение от правовых норм и общих культурных 

ценностей порождало раздвоенность в правосознании, создавая группу людей с маргинальным 

восприятием закона. Эти лица принимают обязанности и требования закона с недоверием и 

равнодушием, обращая каждое действие, особенно трудовое, в восприятие как к наказанию. Такое 

правосознание не только отвергает юридические нормы, но и способствует нарушениям 

законодательства, приводя к совершению правонарушений и преступлений [5, с. 27-28]. 

В сфере трудовых взаимоотношений девиантное поведение исторически выражалось в 

различных нелегальных действиях, в том числе в хищении имущества предприятий. В эпоху СССР 

борьба с хищениями приобрела особо активный характер, с соблюдением социалистической рабочей 

дисциплины при помощи всестороннего контроля как со стороны предприятий, так и через 

применение жестких мер дисциплинарного, административного и уголовного наказания. 

Современные вызовы в сфере правового регулирования трудовых отношений достаточно 

актуальны. В современной России существуют значительные неразрешенные вопросы в сфере 

трудового права, характеризующиеся его недостаточной разработанностью, абстрактностью и общим 

характером некоторых положений. Это ситуация усугубляется стремлением работодателей 

оптимизировать свои юридическое и экономическое положение, в то время как социально-

экономические и политические обстоятельства требуют срочного решения экономических и 

производственных задач любыми доступными способами [8, с. 79]. Результатом такой комбинации 

является создание значительных пробелов в трудовом праве, что ведет к незаконному обращению с 

работниками и нарушению их прав, отходя от принципов законности. 

Положения Конституции РФ вместе с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, которые превалируют в юридической иерархии и служат 

основополагающими паттернами для разработки демократических принципов управления 

социальными, включая трудовые, отношениями. 

В нынешней системе уголовного права не предусмотрены санкции за осуществление 

деятельности, сводящейся к ведению паразитического существования, занятию малопочтенным 

просить, или бездействию, что находит свое отражение в основополагающих принципах 

законодательства [4]. Это воплощение идей, заложенных в статье 37, пункт 2 Конституции РФ, где 

говорится о недопустимости принудительного труда, подчеркивая приоритетность защиты прав и 

основных свобод человека в рамках демократических ценностей современного общества [1]. 

Следует отметить, что правовая культура играет ключевую роль в регулировании отношений 

между индивидами, работодателями и государственными органами на современном этапе [7, с. 86-

88]. В составе правовой культуры индивида значимыми являются не только уровни правосознания, 

но и общий уровень правовой осведомленности и развития у различных слоев населения и групп, что, 

в первую очередь, отражается в их правовой активности и усилении обеспечения государством 

основных прав и свобод человека [3]. 

Анализируя правовую культуру работников с учетом данного понимания, стоит подчеркнуть 

недостаточную правовую активность среди субъектов трудового права в современное время. Большая 

часть работников демонстрирует низкий уровень осознания своих прав, склонность к правовому 

скептицизму и отсутствие инициативы в вопросах защиты своих интересов [2]. В настоящее время, 

мотивацией для трудовой активности работников часто выступает не что иное, как стремление к 
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финансовому вознаграждению, что отличает их от работников времен СССР, чьи условия труда и 

вознаграждения были подчинены идеологии равенства и определялись политическими доктринами 

той эпохи.  

Кардинальные трансформации в структуре государства неизменно влияют на правовое 

сознание и правовую культуру, причем наиболее значимые изменения наблюдаются в сфере 

трудовых отношений. Эволюция от одной политической и экономической модели к другой 

представляет собой сложный и многоаспектный процесс, сопровождаемый глубокими социальными 

потрясениями и переоценкой уже установленных нормативов. Разрушение Советского Союза 

выделяется как один из ярчайших примеров подобной эволюции. Отказ от принудительного труда, 

который был характерным для советской системы, является лишь одним из элементов обширных 

трансформаций, охватывающих все уголки трудового законодательства и правовой культуры. 

Ключевым стало исчезновение командной экономики в пользу рыночной, что потребовало 

разработки совершенно нового набора правовых инструментов для управления трудовыми 

отношениями. Коллективные договоры, ранее находившиеся на второстепенном месте, вышли на 

передний план, став ключевым элементом в регулировании условий труда на предприятиях. 

Возникла неотложная потребность в создании и приспособлении к новым условиям ряда 

законодательных актов, касающихся трудового договора, защиты прав работников, трудовой 

дисциплины и социальной поддержки. Вместо устойчивой вертикальной структуры управления, 

свойственной советской эпохе, началось развитие более гибкой и дифференцированной системы, 

активно вовлекающей профсоюзы и объединения. Несмотря на это, переходный период оказался 

трудным: экономическая нестабильность и высокий уровень безработицы привели к потере рабочих 

мест и социальных льгот. Появились новые вызовы, связанные с неофициальной занятостью, 

нарушениями трудового законодательства и недостаточной защитой трудовых прав. Это вызвало 

необходимость усиления контроля со стороны государственной власти и разработку эффективных 

механизмов для разрешения трудовых конфликтов. В дополнение к законодательным 

преобразованиям, шло постепенное изменение правового сознания. Граждане адаптировались к 

новому порядку, учась отстаивать свои права и интересы в условиях рыночной экономики [6, с. 113-

115]. Формирование правовой культуры в области трудовых отношений было длительным и 

непростым процессом, требующим изменений не только в законодательстве, но и в мышлении и 

поведении всех сторон трудового процесса – работодателей, работников и государственных 

представителей. Следует подчеркнуть, что эти преобразования продолжаются, адаптируясь к 

глобализации, технологическому развитию и новым вызовам современности, включая вопросы 

удаленной работы, гибких форм занятости и растущей роли информационных технологий в трудовой 

сфере. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается комплексный анализ правовых аспектов передачи 

полномочий между муниципальными образованиями на примере Красноярского края по итогам 

вступления в силу нормативного акта «О признании утратившим силу подпункта «а» пункта 1 статьи 

1 закона края «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского 

края» № 7-2879 от 13.06.2024. Особое внимание уделяется проблемам, связанных с управлением 

имуществом и функционированием местных властей. Исследуются потенциальные риски, которые 

возникли в настоящее время и являются актуальными при передаче полномочий, а также 

предлагаются пути решения выявленных проблем так как данное изменения влечет за собой 

необходимость пересмотра и передачи имущества, связанного с данными полномочиями, что, в свою 

очередь, создает правовые коллизии и риски для муниципалитетов и сельских поселений. 

Ключевые слова: правовые аспекты, проблемы, передача полномочий, имущество, муниципальные 

образования, Красноярский край, анализ, риски, пути решения 
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Abstract. This article considers a comprehensive analysis of the legal aspects of the transfer of powers 

between municipalities using the example of the Krasnoyarsk Territory following the entry into force of the 

regulatory act «On Invalidation of subparagraph «a» of paragraph 1 of Article 1 of the regional Law «On 

Assigning local issues to rural Settlements of the Krasnoyarsk Territory» № 7-2879 dated 06.13.2024. 

Special attention is paid to problems related to property management and the functioning of local authorities. 

The potential risks that have arisen at the present time and are relevant during the transfer of powers are 

being investigated, as well as ways to solve the identified problems are proposed, since this change entails 

the need to review and transfer property related to these powers, which, in turn, creates legal conflicts and 

risks for municipalities and rural settlements.  
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Сельское поселение как муниципальная единица находится на нижнем уровне структуры 

муниципальных образований и является первичным звеном в региональной экономической системе. 

Уровень развития сельской местности непосредственно связан с эффективностью функционирования 

органов местного самоуправления и степенью ответственности всех участников процесса. 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 «131-ФЗ (ред. от 13.12.2024) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальные 
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образования наделяются определенными полномочиями, необходимыми для решения вопросов 

местного значения, реализации задач и функций местного самоуправления. Реализация полномочий 

органами местного самоуправления осуществляется как населением непосредственно, так и через 

органы и должностные лица местного самоуправления [1]. Население городских и сельских 

поселений, независимо от его численности, не может быть лишено права на осуществление местного 

самоуправления и играет важную роль в реализации полномочий местного самоуправления. 

Тем не менее, большая часть полномочий осуществляется органами местного самоуправления 

и составляет их компетенцию, охватывающую практически все области местной жизни. 

В состав полномочий местного самоуправления входят, так называемые «собственные» 

полномочия, закрепленные государством для самостоятельного решения населением, так и 

отдельные государственные полномочия, которыми могут законом наделяться органы местного 

самоуправления с одновременной передачей необходимых материальных и финансовых средств. 

В соответствии со статьей 1 п. 2 Закона Красноярского края «О закреплении вопросов 

местного значения за сельскими поселениями Красноярского края» № 9-3724 от 15.10.2015 (ред. от 

23.12.2021) за сельскими поселениями Красноярского края были закреплены  вопросы местного 

значения,  в том числе организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации [2].  

Вместе с тем, ввиду различных факторов, объекты социального значения сельскими 

поселениями  предаются не всегда законным путем, что нарушает интересы хозяйствующих 

субъектов. Данный вывод подтверждается многочисленным выданным 

предупреждения/предписаниям Красноярским УФАС России [3]. 

Согласно статистическим данным, собранным Красноярским УФАС России и 

опубликованным по итогу подведения результатов правоприменительной практики за первое 

полугодие 2024 года антимонопольным органом выдано значительно количество 

предупреждений/предписаний в отношении сельских поселений, ввиду нарушений последними 

закона о защите конкуренции и передачи объектов коммунального значения без учета 

антимонопольного законодательства. Больший процент требований управления в настоящее время 

являются неисполненными – 12%  [4]. 

Вместе с тем, в соответствии с Законом Красноярского края «О признании утратившим силу 

подпункта «а» пункта 1 статьи 1 Закона края «О закреплении вопросов местного значения за 

сельскими поселениями Красноярского края» № 7-2879 от 13.06.2024, таким образом полномочия 

исполнения и актов антимонопольного органа с сельских поселений снимается [5]. 

Необходимо отметить, что требования, предписанные сельским поселениям исполнены не 

были на период первого полугодия 2025 года и по момент нахождения имущества в казне сельских 

поселений, вне зависимости от вступивших в силу изменений, ответственность за данное имущество 

несут сельские поселения. 

Так, Определением  от 03.02.2025 о продлении срока исполнения предписания № 159-15-17 от 

12.03.2018, вынесенного в отношении Администрации Авдинского сельсовета Партизанского района, 

срок предписания продлен, ввиду направленного мотивированного ходатайства Администрацией. В 

качестве мотивированных сведений, Администрация представила информацию о продолжении 

исполнения требований антимонопольного орган, вне зависимости от вступивших в силу изменений 

Закона Красноярского края.   Администрация сообщила, что параллельно с работой, направленной на 

исполнение предписания, проведена работа по согласованию перечня имущества, для последующей 

передачи в собственность района и далее пакет документов для принятия правового акта об 

утверждении передаваемого имущества будет направлен в Агентство по управлению 

государственным имуществом Красноярского края.  

Но Администрация не может сообщить конкретные сроки исполнения данных действий, 

ввиду отсутствия конкретных установленных законом действий на данный случай, что ставит 

невозможным произвести анализ антимонопольным органом продуктивности дальнейших действий 

Администрацией и возможные сроки исполнения требований [3]. 

Указанное изменение влечет за собой необходимость пересмотра и передачи имущества, 

связанного с данными полномочиями, что, в свою очередь, создает правовые коллизии и риски для 

муниципалитетов и поселений, так как предписанные требований последние прекратили исполнять, 

ввиду рассматриваемых внесенных изменений. 

Основная проблема заключается в том, что на текущий момент многие муниципалитеты и 

http://www.krskstate.ru/docs/0/doc/105281
http://www.krskstate.ru/docs/0/doc/105281
http://www.krskstate.ru/docs/0/doc/105281


Международная научно -практическая конференция молодых ученых  
«Инновационные тенденции развития Российской науки »  

 

228 

сельские поселения не имеют четких методических рекомендаций по процессу передачи имущества, 

установления конкретных этому процессу сроков и выполнению обязательств уведомления 

контролирующих их в этот момент органов. В результате этого, сельские поселения, ссылаясь на 

отсутствие полномочий, фактически уклоняются от исполнения предписаний/предупреждении 

антимонопольного органа, что может привести к признанию их неисполнившими требований – что 

может привести к наложению штрафов и других санкций. 

Так же, рассматриваемой пробел несет ухудшение качества предоставляемых услуг 

населению – в условиях неопределенности поселения могут столкнуться с проблемами в обеспечении 

населения необходимыми ресурсами. 

Кроме того, ввиду отсутствия определенных действий увеличивается административная 

нагрузка на органы местного самоуправления, что может негативно сказаться на их эффективности. 

Нами рассмотрена данная проблема и выделены некоторые оптимальные пути решений, а 

именно: 

-Разработка методических рекомендаций. Необходимость создания методических 

рекомендаций по передаче полномочий и имущества является первоочередной задачей. Эти 

рекомендации должны включать: 

1. Четкие алгоритмы действий для муниципалитетов по передаче имущества ими и их 

поселений, включая сроки и формы документации.  

2. Наделить обязанностью сельские поселения и муниципалитеты создавать четкую дорожку 

карту с описанием мер, по передаче имущества и исполнения требований контролирующих органов, 

предметом которых является данное имущество (объекты ЖКХ).  

3. Рекомендации по взаимодействию с антимонопольным органом, чтобы избежать 

недоразумений и конфликтов. 

-Обучение и повышение квалификации. Организация семинаров и тренингов для работников 

органов местного самоуправления по вопросам применения нового законодательства и порядка 

передачи имущества также будет способствовать улучшению ситуации. 

- Создание рабочей группы. Создание рабочей группы из представителей органов местного 

самоуправления, антимонопольного органа и юридических экспертов для разработки единого 

подхода к реализации новых полномочий и передачи имущества. 

Таким образом, изменения в законодательстве Красноярского края в части передачи 

полномочий и имущества требуют от муниципалитетов активных действий для обеспечения 

правопорядка и соблюдения требований антимонопольного законодательства. Разработка 

методических рекомендаций и организация обучения для работников органов местного 

самоуправления помогут минимизировать риски и обеспечить эффективное управление ресурсами на 

местах. Важно помнить, что успешная реализация новых норм законодательства зависит от четкого 

понимания обязанностей и прав всех участников процесса. 
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Аннотация. В современных условиях, когда традиционные методы разрешения споров зачастую 

оказываются недостаточно эффективными, партисипативная процедура становится важным 

инструментом для достижения консенсуса и сохранения конструктивных отношений между 

сторонами. В тезисах рассматриваются ключевые аспекты применения партисипативной процедуры, 

ее преимущества и возможные ограничения, подчеркивается необходимость разработки нормативной 

базы и повышения осведомленности о партисипативной процедуре для ее дальнейшего развития.  
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Abstract. In modern conditions, when traditional methods of dispute resolution are often insufficiently 

effective, the participatory procedure becomes an important tool for achieving consensus and maintaining 

constructive relations between the parties. The theses consider the key aspects of using the participatory 

procedure, its advantages and possible limitations, emphasize the need to develop a regulatory framework 

and raise awareness of the participatory procedure for its further development. 
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В условиях динамично развивающегося общества и усложнения социально-экономических 

отношений традиционные методы разрешения споров, такие как судебное разбирательство, зачастую 

оказываются недостаточно эффективными. Они не всегда учитывают интересы всех сторон, могут 

приводить к затяжным конфликтам и значительным финансовым затратам. В этой связи возрастает 

интерес к альтернативным способам урегулирования споров, которые позволяют достичь консенсуса, 

сохранить отношения между сторонами и минимизировать издержки. Одним из таких методов 

является партисипативная процедура, основанная на принципах активного вовлечения всех 

заинтересованных сторон в процесс поиска взаимовыгодного решения. 

Актуальность исследования партисипативных процедур обусловлена их потенциалом в 

разрешении широкого спектра конфликтов – от коммерческих и трудовых до семейных и 

экологических. Однако, несмотря на растущую популярность, данный подход все еще сталкивается с 

рядом сложностей, таких как неравенство сторон, отсутствие четкой нормативной базы и 

ограниченная применимость в определенных ситуациях. В связи с этим возникает необходимость 

более глубокого изучения аспектов применения партисипативных процедур, их преимуществ и 

возможных ограничений. 

Целью данного исследования является анализ ключевых аспектов применения 

партисипативной процедуры при разрешении споров, а также выявление условий, при которых 

данный метод может быть наиболее эффективным. В работе рассматриваются теоретические основы 

партисипативного подхода, его практическое применение и перспективы дальнейшего развития в 

контексте современных правовых реалий. 

Партисипативная процедура (от англ. participatory process) – это метод разрешения споров, 

который предполагает активное вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс поиска и 

принятия решений. Партисипативная процедура – это ведение переговоров участниками спора при 

активном участии адвокатов, без участия судьи или другого нейтрального третьего лица[3].  Данный 

вид процедуры активно используется в судах Франции, Канады и Северной Америки [1], имеется 
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опыт Республики Казахстан, который свидетельствует о том, что введение в действие указанного 

механизма разрешения споров имеет положительную динамику в разрешении споров [4, 5 ].  

Полагаем данную форму примирительных процедур перспективной для национального 

законодательства.  

В отличие от традиционных судебных разбирательств, где решение принимается третьей 

стороной (судьей или арбитром), партисипативная процедура основывается на принципах 

сотрудничества, диалога и взаимного уважения. Этот подход направлен на то, чтобы каждая сторона 

могла выразить свою позицию, предложить варианты решения и совместно найти компромисс, 

который удовлетворит всех участников. 

Осуществление адвокатами деятельности по урегулированию возникающих между 

участниками правоотношений споров соответствует назначению адвокатуры, целям и задачам ее 

функционирования. 

Специальные профессиональные познания и квалификация адвокатов, участвующих в 

партисипативной процедуре, обеспечат возможность предусмотреть и урегулировать права и 

обязанности вытекающие не только из спорного правоотношения, но и иных связанных с ним 

правоотношений, в том числе, которые могут сложиться в будущем. Тем самым не только первичный 

спор будет возможно разрешить во внесудебном порядке, но и связанные с ним, вытекающие из него 

иные спорные вопросы.  

К основополагающим принципам проведения партисипативной процедуры относят: 

добровольность участия сторон; равноправие сторон; недопустимость вмешательства третьих лиц в 

партисипативную процедуру; законность действий адвокатов. 

Таким образом, совместное участие в процессе позволяет учитывать интересы и потребности 

сторон конфликта. Процедура проводится открыто, что способствует доверию между сторонами и 

снижает риск манипуляций. Каждый участник имеет равные возможности для выражения своей 

точки зрения, внесения предложений и влияния на итоговое решение. 

Партисипативная процедура может включать в себя элементы медиации, фасилитации и 

переговоров, но ее главная особенность – это ориентация на коллективное принятие решений, где 

каждая сторона чувствует свою ответственность за результат. 

Отмечается ряд значительных преимуществ партисипативной процедуры, которые делают ее 

эффективным инструментом для разрешения споров в различных сферах [1, 2, 3].  Рассмотрим 

основные из них: 

1. Учет интересов всех сторон: 
В рамках партисипативной процедуры каждая сторона получает возможность высказать свою 

позицию, озвучить свои интересы и предложить варианты решения. Это позволяет учитывать такие 

аспекты спора как юридические, но также и позволяет учитывать эмоциональные, экономические и 

социальные факторы, которые периодически остаются за рамками традиционного судебного 

процесса. 

Например, в семейных спорах партисипативный подход помогает, что особенно важно, 

учитывать интересы детей при решении вопросов опеки или раздела имущества. 

2. Сохранение между сторонами отношений: 
Одним из ключевых преимуществ партисипативной процедуры является ее направленность 

на сохранение конструктивных отношений между участниками. Партисипативный подход 

способствует снижению напряженности и нахождению взаимовыгодного решения, в отличие от 

судебного разбирательства, которое часто усугубляет конфликт. 

Это особенно важно в корпоративных спорах, где сохранение деловых отношений может 

быть критически важным для дальнейшего сотрудничества. 

3. Адаптивность и гибкость: 
Партисипативная процедура не ограничена строгими процессуальными рамками, что 

позволяет адаптировать ее под конкретные потребности и обстоятельства сторон. Участники могут 

самостоятельно определять сроки, формат и этапы процедуры, что делает процесс более 

эффективным и комфортным. 

Например, в экологических спорах партисипативный подход позволяет учитывать специфику 

местного сообщества и природных условий. 

4. Экономия ресурсов и времени: 
По сравнению с традиционными судебными разбирательствами, которые могут длиться 

месяцами или даже годами, партисипативная процедура обычно занимает существенно меньше 
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времени. Это связано с возможностью быстрого согласования решений и отсутствием 

бюрократических процедур. 

Кроме того, партисипативный подход нередко оказывается менее затратным, так как не 

требует оплаты услуг адвокатов и судебных издержек. 

5. Повышение удовлетворенности сторон: 
Поскольку решение принимается совместно, участники чаще всего чувствуют себя более 

удовлетворенными результатом, чем в случае навязанного судебного решения. Это повышает 

уровень доверия к системе разрешения споров и в целом способствует снижению вероятности 

повторных конфликтов. 

6. Креативность решений и инновационность: 
Партисипативная процедура позволяет находить нестандартные решения, которые могут быть 

недоступны в рамках традиционных методов. Участники могут предлагать свои креативные идеи, 

которые учитывают специфику их ситуации и приводят к более долгосрочным и устойчивым 

результатам. 

Например, в коммерческих спорах стороны могут договориться о новых условиях 

сотрудничества, которые будут выгодны для всех. 

Таким образом, партисипативная процедура представляет собой эффективный инструмент 

для разрешения споров, который совмещать в себе экономичность, гибкость и ориентацию на 

интересы всех сторон. Ее применение предоставляет возможность не только достичь справедливого 

решения, но и сохранить отношения между участниками, что делает ее особенно ценной в 

современных условиях. Однако для успешного применения данного подхода необходимо принимать 

во внимание его ограничения и обеспечивать равноправное участие всех сторон. 

Партисипативная процедура находит свое применение в самых различных сферах, где ценно 

учитывать интересы всех сторон и сохранять конструктивные отношения. Ее гибкость и ориентация 

на диалог делают ее эффективным инструментом для разрешения широкого спектра конфликтов. На 

основе анализа ряда источников рассмотрим основные области применения : 

1. Коммерческие споры: 

В сфере бизнеса партисипативная процедура используется для урегулирования конфликтов 

между партнерами, компаниями или акционерами. Например, споры о разделе прибыли,  

конкуренции или нарушении договорных обязательств могут быть успешно разрешены с помощью 

этого метода. Преимущество заключается в том, что стороны могут найти взаимовыгодное решение, 

которое позволит избежать долгих судебных разбирательств и сохранить деловые отношения. 

2. Семейные споры: 

В семейных конфликтах, таких как развод, раздел имущества или определение места 

жительства детей партисипативная процедура помогает сторонам найти компромисс, который 

учитывает интересы всех членов семьи, включая детей. Это преимущественно важно, так как после 

развода имеет ключевое значение для благополучия детей сохранение конструктивных отношений 

между родителями. 

3. Трудовые конфликты: 

Партисипативная процедура применяется в трудовых отношениях для разрешения споров 

между работниками и нанимателями (работодателями). Это могут быть конфликты, связанные с 

заработной платой, увольнениями, условиями труда или проявлением дискриминации. Такой подход 

способствует созданию атмосферы доверия и сотрудничества, что особенно важно для поддержания 

здорового климата в организации. 

4. Экологические и общественные конфликты: 

Партисипативная процедура применяется в разрешении экологических споров, например, 

связанных с использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды или 

строительством объектов. В таких случаях важно учитывать интересы местных сообществ, бизнеса и 

государственных органов, что делает партисипативный подход особенно ценным. 

5. Международные и межкультурные конфликты: 

Партисипативная процедура используется в условиях глобализации для разрешения 

конфликтов между представителями разных культур или государств. Это может касаться культурных 

разногласий, торговых споров, миграционных вопросов. Такой подход способствует нахождению 

решений, которые учитывают особенности и интересы всех сторон. 
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Несмотря на большое количество преимуществ, партисипативная процедура имеет ряд 

ограничений и препятствий, которые необходимо учитывать при ее применении. Рассмотрим 

основные проблемы: 

1. Неравенство сторон: 

В некоторых случаях одна из сторон может обладать большими ресурсами, влиянием или 

информацией, что создает дисбаланс в процессе. Это может привести к тому, что более слабая 

сторона будет вынуждена согласиться на невыгодные условия. К примеру сказать, в коммерческих 

спорах крупная компания может доминировать над мелким поставщиком, что снижает 

эффективность процедуры. 

2. Отсутствие правовой обязательности: 

Решения, достигнутые в рамках партисипативной процедуры, не всегда имеют юридическую 

силу. Для их исполнения может потребоваться дополнительное оформление через суд или 

заключение соглашения.  Это создает вероятность того, что одна из сторон может воздержаться от 

выполнения достигнутых договоренностей. 

3. Ограниченная применимость: 

Не все типы споров могут быть эффективно разрешены с помощью партисипативной 

процедуры. Например, в случаях, где одна из сторон не желает идти на компромисс или где конфликт 

связан с серьезными нарушениями закона, такой подход может оказаться неэффективным. Также 

партисипативная процедура может быть сложной для применения в конфликтах с большим 

количеством участников, где достижение консенсуса становится практически невозможным. 

4. Отсутствие четкой нормативной базы: 

Во многих странах, включая Россию и Беларусь, партисипативная процедура не имеет 

достаточной правовой поддержки. Это создает неопределенность для участников и ограничивает ее 

применение. Необходимость разработки нормативных правовых актов, регулирующих данный метод, 

является одной из ключевых задач для его дальнейшего развития. 

5. Эмоциональная напряженность: 

В некоторых случаях, особенно в семейных или межличностных конфликтах, эмоциональная 

напряженность может затруднить процесс диалога. Участники могут быть не готовы к 

конструктивному обсуждению, что снижает эффективность процедуры. 

6. Риск манипуляций: 

В процессе партисипативной процедуры существует риск манипуляций со стороны более 

опытных или влиятельных участников. Это может привести к принятию решений, которые не 

отражают реальные интересы всех сторон. Для предотвращения таких ситуаций важно обеспечить 

прозрачность процесса и равноправие участников. 

Таким образом, отмечается, что партисипативная процедура, как метод разрешения споров, 

представляет собой значительный шаг вперед в развитии альтернативных способов урегулирования 

конфликтов. Ее ключевое преимущество заключается в активном вовлечении всех заинтересованных 

сторон в процесс поиска решения, что позволяет учитывать их интересы, сохранять отношения и 

достигать консенсуса [3, с. 296 ].  

На основе проведенного исследования применения партисипативной процедуры мы 

приходим к следующим выводам: 

1. Партисипативная процедура обладает эффективностью в сохранении отношений, что 

делает ее особенно полезно в ситуациях, где важно сохранить долгосрочные отношения между 

сторонами, будь то в коммерческой, трудовой или семейной сфере. 

2. Отмечается ее гибкость и адаптивность, что позволяет адаптироваться под конкретные 

обстоятельства и потребности сторон и делает ее универсальным инструментом для разрешения 

широкого спектра споров. 

3. Применение партисипативной процедуры позволяет экономить ресурсы, по сравнению с 

традиционными судебными разбирательствами, требует меньших временных и финансовых затрат. 

4. Несмотря на обозначенные выше преимущества, применение процедуры сталкивается с 

некоторыми ограничениями и сложностями, такими как неравенство сторон, отсутствие правовой 

обязательности решений и ограниченная применимость в определенных типах споров. 

Вместе с тем следует отметить, что партисипативная процедура обладает значительным 

потенциалом для трансформации подходов к разрешению споров. Ее дальнейшее развитие и 

внедрение могут способствовать созданию более гибкой, справедливой и эффективной системы 

урегулирования конфликтов, отвечающей вызовам современного общества. 
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В этой связи, видится необходимость в следующем: 

1. Совершенствование нормативной базы для дальнейшего внедрения партисипативных 

процедур с регламентацией правового механизма, позволяющего обеспечить их легитимность и 

исполняемость решений, для наибольшей эффективности партисипативной процедуры правовое 

регулирование ее применения не должно ограничивать пределы этого процесса урегулированием 

судебного спора, предметом и основанием уже заявленных в суде исковых требований. 

2. Организация системы обучения и подготовки специалистов, владеющих навыками 

медиации и фасилитации, популяризация партисипативных процедур наряду с иными 

альтернативными способами разрешения споров, повышение уровня осведомленности о 

преимуществах партисипативного подхода среди представителей бизнеса и граждан.  

Адвокаты, применяя в правозащитной деятельности альтернативные инструменты 

разрешения правовых споров, все чаще прибегая к использованию примирительных процедур при 

разрешении конфликтных ситуаций, в будущем могут способствовать снижению социальной 

напряженности путем нейтрализации первопричины – самого конфликта. 

3. Партисипативные процедуры могут быть эффективно интегрированы в существующие 

системы разрешения споров, например, как предварительный этап перед судебным 

разбирательством. 

4. Изучение и адаптация лучших практик применения партисипативных процедур в других 

странах может способствовать их успешному внедрению в национальную правовую систему. 

Безусловно, что для эффективной деятельности всего правового сообщества необходимо расширить в 

законодательстве нашего государства перечень примирительных процедур, внедрив в него 

партисипативную процедуру по опыту зарубежных стран, в которых она достаточно эффективно 

применяется. 

Партисипативная процедура имеет все предпосылки стать одним из наиболее эффективных 

альтернативных способов разрешения правовых споров. Благодаря возможности начала 

переговорного процесса по урегулированию спорных правоотношений на ранних стадиях конфликта 

и участию профессиональных юристов (адвокатов) в урегулировании спора на начальном этапе 

нарушения права станет возможным разрешить не только уже возникшие вопросы, но и 

предотвратить будущие нарушения права. Вырабатывая условия урегулирования спорного 

правоотношения, адвокаты сторон могут помочь закрепить уже существующие права и обязанности, 

а также предусмотреть на будущее гарантии взаимного соблюдения прав и интересов. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, а также исследуются проблемы, существующие на этапе 

правоприменения законодательства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, предлагаются пути решения указанных проблем.  
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Abstract. The article examines the concept of state registration of rights to immovable property and 

transactions with it, and examines the problems that exist at the stage of law enforcement of legislation on 

state registration of rights to immovable property and transactions with it, and suggests ways to solve these 

problems. 
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В статье 35 Конституции Российской Федерации закреплено право каждого иметь имущество 

в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с 

другими лицами [1]. 

В настоящее время основными законами, регулирующими государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, являются Гражданский кодексом Российской 

Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ [2] и Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» [3]. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество представляет собой 

юридический акт не только признания и подтверждения возникновения права на недвижимое 

имущество определенного лица, как физического, так и юридического, но и изменения, перехода, 

прекращения или ограничения такого права и обременения недвижимого имущества.  

Как известно право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество и 

сделки с ним подлежат государственной регистрации. В установленных действующим 

законодательством случаях государственной регистрации подлежит также обременение в виде 

аренды, сервитута, ипотеки, безвозмездного пользования и охранного обязательства объекта 

культурного наследия и другое. При наложении ареста на имущество, который является запретом на 

совершение сделок в отношении объекта, сведения об этом также вносятся в Единый 

государственный реестр недвижимости. 

Наличие в Едином государственном реестре недвижимости записи о государственной 

регистрации права позволяет не предоставлять иные доказательства осуществленной регистрации 

права. Однако, данное право возможно оспорить в суде, в таком случае необходимо будет 

осуществить поиск доказательств, которые делают такое право недействительным. Такое 

обстоятельство не может превратить лицо, использовавшее только сведения Единого 

государственного реестра недвижимости, в абсолютно добросовестного приобретателя, что 

предполагает невозможность получения сведений о том, что зарегистрированное право отсутствует. 
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Таким образом, отсутствуют гарантии неприкосновенности зарегистрированного права. Любое 

зарегистрированное право может быть оспорено в судебном порядке [8].  

В качестве примера приведу постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа 

от 21.06.2018 № Ф02-2561/2018 по делу № А33-29775/2016 [7]. 

Так было удовлетворено требование администрации города Красноярска об обязании ООО 

«Нет проблем» за счет собственных средств произвести снос самовольно выстроенных нежилых 

зданий, расположенных на предоставленном указанной организации в аренду земельном участке. 

Согласно представленным выпискам из Единого государственного реестра недвижимости на 

объекты в период действия договора аренды земельного участка было зарегистрировано право 

собственности организации. 

В ходе судебных разбирательств было установлено, что объекты были возведены без 

получения разрешительной документации на объекты строительства, право собственности на данные 

нежилые здания вспомогательного назначения было зарегистрировано на основании деклараций об 

объекте недвижимого имущества, при этом основные объекты недвижимости, по отношению к 

которым они являлись бы вспомогательными, на находящемся в аренде земельном участке, 

отсутствуют. 

В случае, когда объекты недвижимого имущества, имеют признаки самовольной постройки 

(не соответствует вид разрешенного использования земельного участка, на котором объект построен, 

либо земельный участок не предоставлен в пользование в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, при строительстве были нарушены градостроительные нормы, не 

были получены согласования соответствующих органов и другое), наличие зарегистрированных на 

них прав не исключает возможности предъявления требования о его демонтаже. В мотивировочной 

части решения суда об удовлетворении такого иска должны быть указаны основания, по которым суд 

признал объект самовольной постройкой. В случае удовлетворения иска о сносе самовольной 

постройки решение суда служит основанием для внесения записи в Единый государственный реестр 

недвижимости о прекращении права собственности ответчика на самовольно возведенную 

постройку.  

Таким образом, в судебном порядке было оспорено право собственности на недвижимое 

имущество. 

Ранее в подтверждении совершенной сделки с имуществом осуществлялась выдача бумажных 

свидетельств о регистрации права собственности на специальном гербовом бланке, удостоверяющих 

проведенную государственную регистрацию и содержащих сведения о правоустанавливающих 

документах, являющихся основанием возникновения права. 

В настоящее время запись о регистрации права вносится в Единый государственный реестр 

недвижимости и является единственным доказательством существования зарегистрированного права. 

Подтверждение зарегистрированного права выпиской из Единого государственного реестра 

недвижимости напрямую зависит от правильности и корректности внесенных в него данных. В 

случае технического сбоя программного обеспечения, на сервере хранимой информации, при 

слиянии баз данных, «человеческого фактора» - ошибки оператора и т.д. будет очень сложно без 

официального документа доказать свое право на недвижимость [9]. 

Регистрация прав позволяет осуществить вовлечение недвижимого имущества в 

хозяйственный оборот, так как без регистрации права невозможно осуществить продажу 

недвижимого имущества, передачу имущества по наследству, заключить договор аренды и другие 

действия. 

Проблемы при осуществлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним также могут возникнуть при регистрации прав собственности граждан, юридических 

лиц, публично-правовых образований. 

Рассмотрим проблемы, возникающие при осуществлении регистрации прав собственности 

муниципальных образований. 

Органы местного самоуправления самостоятельны при осуществлении учетно-

регистрационных действий в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии. 

Именно Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество [5].  
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К полномочиям Управления Росреестра по каждому субъекту соответственно относится 

осуществление правовой экспертизы документов, представленных для осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, в соответствии с 

утвержденным Административным регламентом по предоставлению государственной услуги по 

государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество государственным регистратором прав [6]. 

Зачастую муниципальными образованиями направляются на государственную регистрацию 

права собственности заявление и документы на объекты, год постройки которых фактически позднее 

1991 года, в связи с этим по результатам осуществленной проверки представленных документов 

Управлением Росреестра регистрационные действия приостанавливаются в связи с непредставлением 

правоустанавливающих документов, подтверждающих возникновение права собственности. 

Поиск требуемых правоустанавливающих документов (разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию, договоров купли-продажи, безвозмездного приобретения в собственность и др.) в 

территориальных архивах и других организациях не дает положительных результатов. 

Таким образом, в отношении указанных объектов после окончания срока приостановления 

регистрационных действий ожидаются уведомления об отказах в государственной регистрации права 

собственности. 

В целях сокращения ошибок муниципальных образований при подготовке документов на 

учетно-регистрационные действия предлагается Управлению Росреестра на официальном сайте 

Росреестра рассмотреть вопрос создания сервиса для муниципальных образований для 

предварительной правовой проверки и анализа Росреестром документов, направляемых 

муниципальными образованиями для учетно-регистрационных действий (по аналогии с 

существующим на официальном сайте Росреестра сервиса «Личный кабинет кадастрового 

инженера»). 

Кроме того в целях улучшения качества подготовки органами местного самоуправления 

документов на осуществление учетно-регистрационных действий Управлением Росреестра возможно 

проведение с муниципальными образованиями «открытых диалогов» в режиме видеоконференции, 

где будут рассмотрены актуальные вопросы применения законодательства в учетно-регистрационной 

сфере, включая межведомственное информационное взаимодействие, подготовки представляемых 

документов с целью оформления прав на объекты недвижимости, регистрации права собственности 

муниципальных образований и т.д. 

Также предлагается обратить особое внимание на необходимость взаимодействия органов 

исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, соответственно, по вопросу надлежащего качества подготовки документов, которое 

влияет на скорость оказания государственных услуг при осуществлении государственным 

регистрирующим органом учетно-регистрационных действий на объекты недвижимости. На 

соответствующем уровне провести рабочее совещание, на котором рассмотреть вопрос о создании 

рабочей группы по координации деятельности органов местного самоуправления в отношении 

регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества. Рассмотреть 

возможность направления Управлением Росреестра в разрезе муниципальных образований 

статистической информации о количестве поданных за определенный период муниципальными 

образованиями заявлений на учетно-регистрационные действия, из них количество 

приостановленных/отказанных с указанием причин, с целью анализа и выработки комплекса мер, 

направленных на исключение принятия отрицательных решений. 

Учитывая, что совершение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества 

имеет заявительный характер и обратиться за регистрацией права может только потенциальный 

правообладатель, возникает проблема наличия ранее учтенных объектов недвижимости, выявленные 

собственники которых не изъявляют желание осуществить государственную регистрацию права 

собственности на недвижимое имущество. 

Так, например, в рамках реализации Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» [4] органы местного самоуправления 

наделены дополнительно полномочиями по выявлению правообладателей объектов недвижимости, 

которые в соответствии со статьей 69 указанного Федерального закона считаются ранее учтенными 

объектами недвижимости, а также полномочиями по внесению соответствующих сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости. 
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Реализация указанного Закона включает в себя, в том числе, подготовку проекта решения о 

выявлении правообладателя и направление документов в Управление Росреестра. 

Ограничительным фактором выявления правообладателя ранее учтенного объекта 

недвижимости – физического лица является необходимость указания также определенных 

персональных данных, без указания которых решение не может быть принято. При этом физическое 

лицо может отказать в предоставлении персональных данных, запросы в соответствующие 

организации могут также не дать результатов, соответственно, представить необходимые документы 

для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости о выявленном 

правообладателе не представляется возможным.  

С целью увеличения доходов в бюджет за счет повышения налогооблагаемой базы и учета в 

Едином государственном реестре недвижимости достоверных сведений о фактически имеющихся, 

находящихся во владении и пользовании объектах недвижимости, необходимо обязать выявленного 

правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости осуществить государственную регистрацию 

права собственности. 

Также процесс реализации вышеуказанного Федерального закона предусматривает 

направление запросов и анализ сведений о правообладателях ранее учтенных объектов 

недвижимости, содержащихся в архивах органов местного самоуправления, бюро технической 

инвентаризации, Федеральной налоговой службы, Социального фонда России, Министерства 

внутренних дел, у нотариусов и т.д. 

Несмотря на направление запросов зачастую у органов местного самоуправления не хватает 

единичных данных, сведения о которых в соответствующих организациях по каким-либо причинам 

отсутствуют, в связи с этим правообладатель объекта фактически также остается не выявлен. 

Таким образом, нормативно-правовая база, регулирующая государственную регистрацию 

прав и сделок с ним должна совершенствоваться, учитывая возникающие проблемы 

правоприменительного характера, выявляющиеся на различных уровнях. 
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Аннотация. В статье исследуются институты правового регулирования государственного мониторинга 

воздуха на региональном уровне. Проводится анализ нормативно-правовой базы, определяющей порядок 

организации и осуществления мониторинга атмосферного воздуха. Особое внимание уделяется 

выявлению особенностей и проблем правового регулирования, связанных с разграничением полномочий 

между федеральными и региональными органами власти, финансированием мероприятий по 

мониторингу. На основе проведенного анализа формулируются предложения по совершенствованию 

правового обеспечения государственного мониторинга воздуха, направленные на повышение его 

эффективности и обеспечение конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду.  
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Abstract. The article examines the institutions of legal regulation of state air monitoring at the regional level. The 

analysis of the regulatory framework governing the organization and implementation of atmospheric air 

monitoring is carried out. Special attention is paid to identifying the specifics and problems of legal regulation 

related to the division of powers between federal and regional authorities, and the financing of monitoring 

activities. Based on the analysis, proposals are formulated to improve the legal support for state air monitoring, 

aimed at increasing its effectiveness and ensuring the constitutional right of citizens to a favorable environment. 
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Актуальность данной научной статьи обусловлена тем, что во многих регионах Российской 

Федерации наблюдается устойчивое ухудшение качества атмосферного воздуха, связанное с 

промышленным производством, транспортом и другими антропогенными факторами. Это оказывает 

негативное влияние на здоровье населения и состояние окружающей среды. В связи с этим 

государственный мониторинг воздуха является ключевым инструментом для оценки экологической 

ситуации, выявления источников загрязнения и принятия мер по улучшению качества атмосферного 

воздуха. Эффективность мониторинга напрямую зависит от качества его правового регулирования. 

Итак, институты правового регулирования государственного мониторинга воздуха на 

региональном уровне включают в себя совокупность правовых норм, принципов, организаций и 
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механизмов, которые определяют порядок организации, осуществления и контроля за мониторингом 

атмосферного воздуха в пределах конкретного субъекта Российской Федерации. 

Система мониторинга атмосферного воздуха на региональном уровне представляет собой 

комплекс организационных, технических и правовых мер, направленных на сбор, обработку, анализ и 

предоставление информации о состоянии атмосферного воздуха на территории конкретного субъекта 

Российской Федерации [2]. Она является частью единой государственной системы экологического 

мониторинга (ЕГСЭМ) и должна соответствовать требованиям федерального законодательства, но 

при этом учитывать особенности региональной экологической ситуации. Региональная система 

мониторинга атмосферного воздуха может включать сеть пунктов наблюдения (станций 

мониторинга), оборудования и средства измерений (газоанализаторы, метеорологические датчики, 

пробоотборные устройства, средства связи и передачи данных), лаборатории анализа атмосферного 

воздуха [2]. Центры сбора и обработки данных собирают данные с пунктов наблюдения и 

лабораторных анализов, проводят обработку и анализ данных и формируют отчеты о состоянии 

атмосферного воздуха.   

Система правового регулирования в первую очередь немыслима без нормативных актов, в 

числе которых на первом месте безусловно расположена Конституция РФ, далее Федеральные 

законы, подзаконные акты федерального уровня, законы субъектов РФ, подзаконные акты 

регионального уровня.  Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого на 

благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии (ст. 42) [3]. Это 

является конституционной основой для всей системы правового регулирования в области охраны 

атмосферного воздуха. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" (от 10.01.2002 N 7-ФЗ)  

определяет общие принципы организации и функционирования системы государственного 

экологического мониторинга (ст. 67), устанавливает, что государственный мониторинг окружающей 

среды осуществляется в целях наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе 

атмосферного воздуха, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под 

воздействием природных и антропогенных факторов (ст. 63), определяет полномочия федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ в области охраны 

окружающей среды [6]. Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" (от 04.05.1999 N 96-

ФЗ) с свою очередь определяет требования к охране атмосферного воздуха и организации 

мониторинга его состояния (ст. 23-25), устанавливает, что государственный мониторинг 

атмосферного воздуха является частью единой системы государственного экологического 

мониторинга, предусматривает обязанность юридических лиц, имеющих источники выбросов, 

осуществлять производственный контроль за охраной атмосферного воздуха [5]. Законы субъектов 

Российской Федерации разрабатываются на основе федерального законодательства и учитывают 

особенности конкретного региона, определяют полномочия органов государственной власти субъекта 

РФ в области охраны атмосферного воздуха и организации мониторинга и устанавливают порядок 

финансирования мероприятий по мониторингу. Также они могут содержать дополнительные 

требования к организации и проведению мониторинга, учитывающие специфику региона. 

Касаясь вопроса разграничения полномочий между федеральными и региональными 

органами власти, необходимо рассмотреть их более детально. На федеральном уровне определяется 

общая политика, устанавливаются общие принципы и требования к мониторингу атмосферного 

воздуха, утверждаются федеральные нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

организации и проведения мониторинга, требования к качеству атмосферного воздуха, методы 

измерений и анализа данных, осуществляется организация и функционирование единой 

государственной системы экологического мониторинга (ЕГСЭМ), а именно обеспечивается 

функционирование сети наблюдений Росгидромета, сбор и обработка данных мониторинга на 

федеральном уровне. На региональном же уровне полномочия схожие: допускается нормотворчество, 

конкретизирующее федеральные требования с учетом особенностей региональной экологической 

ситуации, обеспечивается реализация федеральных требований и стандартов в области мониторинга 

атмосферного воздуха на территории региона. Создание и обеспечение функционирования 

региональной сети наблюдений, сбор и обработка данных мониторинга на региональном уровне 

относится также к ведению региона [7]. В связи с этим возникает ряд проблем, подлежащих 

рассмотрению, изучению и устранению. Во-первых, в некоторых случаях границы между 

федеральными и региональными полномочиями могут быть размытыми, что приводит к 

дублированию функций или к отсутствию ответственности за отдельные направления деятельности. 

Во-вторых, нехватка средств в региональных бюджетах приводит к сокращению сети наблюдений, 
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использованию устаревшего оборудования и недостаточной квалификации специалистов. В-третьих, 

различия в подходах к организации мониторинга и интерпретации данных в разных регионах 

затрудняют сопоставление информации и оценку экологической ситуации на федеральном уровне. 

Это обусловлено отсутствием единых стандартов и требований.  

Для решения указанных проблем необходимо более четко определить полномочия 

федеральных и региональных органов власти в области мониторинга атмосферного воздуха, избегая 

дублирования функций и обеспечивая ответственность за конкретные направления деятельности. 

Следует разработать единые стандарты и требования к организации и проведению мониторинга, 

использованию оборудования, методам анализа данных и представлению информации. И, конечно, 

увеличить финансирование региональных систем мониторинга. Далее данная проблема будет 

описана более подробно. 

Возвращаясь к проблеме нахватки средств в бюджетах необходимо отметить вопрос 

особенностей и проблем правового регулирования, связанных с финансированием мероприятий по 

мониторингу атмосферного воздуха, представляющих собой значимый аспект, влияющий на качество 

и эффективность системы экологического мониторинга в целом. Анализ данной сферы включает 

рассмотрение источников финансирования, механизмов распределения средств, а также проблем, 

возникающих в процессе финансирования мониторинга. Федеральный бюджет и бюджеты субъектов 

Российской Федерации являются основными источниками финансирования мониторинга 

атмосферного воздуха, однако финансирование допустимо и за счет внебюджетных средств, 

включающих в себя средства предприятий, осуществляющих деятельность, оказывающую 

негативное воздействие на атмосферный воздух (платежи за негативное воздействие на окружающую 

среду), а также добровольные взносы и пожертвования. Нормативное регулирование осуществляется 

с использованием Бюджетного Кодекса, ранее указанными Федеральными законами, законами 

субъектом РФ о бюджете. Финансирование направляется на создание и поддержание сети 

наблюдений, приобретение и обслуживание оборудования, проведение лабораторных и научных 

исследований, на информирование населения [4]. При всем этом объем финансирования мониторинга 

атмосферного воздуха из бюджетных источников часто является недостаточным для обеспечения 

эффективного функционирования системы. Финансирование мониторинга может быть нестабильным 

и зависеть от экономической ситуации в стране и регионе. Помимо всего прочего существуют риски 

нецелевого использования средств, выделенных на мониторинг атмосферного воздуха, и, как 

следствие, возникает такая проблема как низкая эффективность контроля за использование целевых 

денежных средств.  

В связи с этим необходимо увеличить объем финансирования мониторинга атмосферного 

воздуха из федерального и региональных бюджетов и обеспечить стабильное финансирование 

мониторинга, закрепив соответствующие статьи расходов в бюджетах. Необходимо разработать и 

внедрить эффективные механизмы привлечения и использования внебюджетных средств для 

финансирования мониторинга, например, путем предоставления налоговых льгот предприятиям, 

участвующим в финансировании. Следует усилить контроль за использованием средств, выделенных 

на мониторинг атмосферного воздуха, путем проведения проверок и аудитов. 

Решение проблем, связанных с финансированием мероприятий по мониторингу атмосферного 

воздуха, имеет ключевое значение для обеспечения экологической безопасности и устойчивого 

развития регионов. Недостаточное и нестабильное финансирование напрямую влияет на 

возможности реализации возложенных на систему мониторинга функций, снижает качество 

получаемой информации и, как следствие, препятствует принятию эффективных управленческих 

решений в области охраны атмосферного воздуха [1]. Анализ особенностей и проблем правового 

регулирования разграничения полномочий между федеральными и региональными органами власти в 

области мониторинга атмосферного воздуха, позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшего 

совершенствования нормативно-правовой базы. Существующие неточности и дублирования 

полномочий, неравномерность финансирования снижают эффективность системы мониторинга и 

затрудняют принятие обоснованных управленческих решений. Для решения этих проблем 

необходимо более четко разграничить полномочия, разработать единые стандарты, обеспечить 

стабильное и достаточное финансирование, расширить возможности регионального контроля. 

Только комплексный подход к решению этих проблем позволит создать эффективную 

систему мониторинга атмосферного воздуха, обеспечивающую экологическую безопасность 

населения и устойчивое развитие регионов. 
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Аннотация. Рассматриваются некоторые вопросы участия прокурора на стадии возбуждения 
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деятельности прокурора. Кроме того, для  понимания становления полномочий прокурора 
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Abstract. Some issues of participation of the prosecutor at the stage of initiation of a criminal case are 

considered. Within the framework of this topic, the historical and legal aspect of the prosecutor's activities is 

analyzed. In addition, to understand the formation of the powers of the prosecutor, a retrospective of the 

formation of the institution of the prosecutor's office is considered. In achieving the goal of the scientific 

article, the essence and features of the participation of the prosecutor in the criminal process of the Russian 

Federation are comprehensively considered. This work also pays attention to the problematic aspects of the 

participation of the prosecutor at the stage of initiation of a criminal case, and also offers recommendations 

for eliminating the identified problems. 

Keywords: prosecutor, prosecutor's office, criminal proceedings, stage of initiation of criminal case, 

criminal case, law, jurisprudence, prosecutorial supervision, criminal process 

 

Рассматривая возбуждение уголовного дела как стадию уголовного процесса, становится 

ясно, что это начальная стадия всего процесса. На данной стадии должностные лица выясняют 

обстоятельства для возбуждения уголовного дела, либо основания для отказа в возбуждении дела. 

Вместе с тем, стадия возбуждения уголовного дела предполагает проведение предварительного 

расследования.  

Быстрое реагирование и следование правовым механизмам на этапе получения сообщения о 

преступлении, защищает права граждан. Эскалация нарушений, связанных со злоупотреблением 

полномочий правоохранительными органами требует пристального внимания со стороны прокурора  

в аспекте прокурорского надзора. Прокурор,  являясь должностным лицом, осуществляет надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.  

Обращаясь к полномочиям прокурора, отметим, что надзорная деятельность в уголовном 

судопроизводстве начинается на стадии возбуждения уголовного дела. Прокурор ведет контроль за 

источниками информации о нарушении закона, а так же последующей работой с этой информацией. 

Такая деятельность позволяет не только своевременно выявлять такие нарушения, но и способствует 

их предупреждению. 

Основываясь на ст. 146 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, прокурор 

обладает рядом исключительных полномочий, касающихся решения следователя, дознавателя о 

возбуждении уголовного дела. Так, прокурор вправе признать постановление о возбуждении 

уголовного дела незаконным или необоснованным.  

На наш взгляд, одним из главных полномочий  прокурора на стадии возбуждения уголовного 

дела следует считать проверку исполнения требований при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях. Так, участие прокурора на стадии возбуждения уголовного дела мы 

можем рассматривать в аспекте проверки обоснованности и законности постановлений о 

возбуждении уголовного дела, а так же проверки обоснованности и законности постановлений об 

отказе в возбуждении уголовного дела.  

Поскольку задачей прокурорского надзора в стадии возбуждения уголовного дела следует 

считать обеспечение законности всех действий должностных лиц органов дознания и 

предварительного следствия, их многообразная деятельность по проверке сообщения о преступлении 

должна являться предметом пристального внимания прокурора.  Согласно ч. 1 ст. 145 УПК РФ по 

результатам рассмотрения сообщения о преступлении органом дознания, дознавателем, 

следователем, руководителем следственного органа принимается одно из следующих решений: о 

возбуждении уголовного дела; отказе в возбуждении уголовного дела; передаче сообщения по 

подследственности, а по делам частного обвинения – в суд [7, с. 12]. 

Изучив участие прокурора на стадии возбуждения уголовного дела, выявлены ситуации, 

которые порождают проблемы на практике.  

Прокурорский надзор осуществляется и на стадии возбуждения уголовного дела. Прокурор, 

выступающий на стороне обвинения, возбуждать уголовное дело не уполномочен. Прокурор должен 

иметь право действовать самостоятельно, что подтверждается его руководящим положением. Для 

обеспечения прав и интересов потерпевшего, настоящих полномочий прокурора, по-нашему мнению, 

недостаточно. Отсутствие у прокурора права на возбуждение уголовного дела приводит к 

невозможности самостоятельного принятия решений [4, с. 86]. А. Б. Соловьев и В. А. Лазарев 

обращали внимание на то, п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ не соизмерима тому факту, что прокурор не 

уполномочен возбуждать уголовные дела. 

Расширение полномочий прокурора носит актуальный характер. Согласно ст. 146 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, уголовное дело возбуждают орган дознания, 
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дознаватель, руководитель следственного органа и следователь в пределах своей компетенции, 

установленной Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации[2]. В прокуратуру 

поступают обращения граждан о возбуждении уголовного дела, однако прокурор является надзорным 

органом и самостоятельно не возбуждает уголовные дела. Прокурор может лишь отменить 

возбуждение уголовного дела.  

Положение прокурора считается неверным, поскольку роль прокурора в правовом механизме 

нарушается. Роль прокурора на стадии возбуждения уголовного дела должна быть руководящей, а 

обжалование постановлений прокурора должностными лицами не должно быть допущено. В рамках 

защиты прав и свобод человека и гражданина, право обжалования решений прокурора должно 

оставаться за частными лицами. 

В современных реалиях целесообразно предусмотреть право прокурора возбуждать уголовное 

дело безотлагательно, когда раскрыты очевидные признаки преступления, которые стало возможным 

выявить при выполнении функций прокурора.  

Прокурор на стадии возбуждения уголовного дела осуществляет надзорную функцию и 

действует в соответствии со своими полномочиями. Рассмотрев ретроспективу и особенности 

участия прокурора на данной стадии, видится основная проблема, вытекающая из полномочий 

прокурора. Научные труды говорят о том, что такая проблема действительно актуальна на практике. 

В практической деятельности прокурор на стадии возбуждения уголовного дела не имеет должных 

полномочий, чтобы перейти к самостоятельному возбуждению уголовного дела. Данный фактор 

негативно сказывается на охране прав и свобод потерпевшего, однако соответствующее изменение в 

отечественном законодательстве решит эту проблему. 

Прокурор действует от имени государства, а его роль однозначна в уголовном 

разбирательстве. Неоспоримый рост преступности и дефицит квалифицированных кадров в условиях 

современности, где появляются все новые виды преступления и рост цифровизации, объясняют 

необходимость расширения полномочий прокурора. Борьба с преступностью посредством внесения 

изменений в полномочия прокурора приведут и к эффективности раскрытия преступлений, и к 

профилактике преступлений.  
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Аннотация. В условиях стремительного роста онлайн-торговли защита прав потребителей 

становится одной из ключевых задач для обеспечения безопасного и комфортного покупательского 

опыта. В данной работе рассматривается зарубежный опыт защиты прав потребителей при покупке 

товаров через информационно-телекоммуникационные сети Интернет. Анализируются различные 

законодательные инициативы, механизмы разрешения споров и образовательные программы, 

внедренные в разных странах. Особое внимание уделяется успешным моделям, которые 

способствуют повышению прозрачности онлайн-торговли и защите интересов покупателей. 

Исследование зарубежного опыта позволяет выявить лучшие практики, которые могут быть 

адаптированы к отечественным реалиям, что в свою очередь способствует созданию более надежной 

правовой базы и укреплению доверия потребителей к интернет-покупкам. Работа направлена на 

выявление актуальных проблем и предложений по улучшению системы защиты прав потребителей в 

условиях цифровой экономики. 

Ключевые слова: Защита прав потребителей, онлайн-торговля, информационно-

телекоммуникационные сети, законодательные инициативы, механизмы разрешения споров, 

образовательные программы, прозрачность онлайн-торговли, международный опыт, права 
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Abstract. With the rapid growth of online commerce, consumer protection is becoming one of the key tasks 

to ensure a safe and comfortable shopping experience. This paper examines the foreign experience of 

consumer protection when purchasing goods through information and telecommunication networks on the 

Internet. Various legislative initiatives, dispute resolution mechanisms, and educational programs 

implemented in different countries are analyzed. Special attention is paid to successful models that enhance 

the transparency of online commerce and protect the interests of customers. The study of foreign experience 

makes it possible to identify best practices that can be adapted to domestic realities, which in turn contributes 

to the creation of a more reliable legal framework and strengthening consumer confidence in online 

purchases. The work is aimed at identifying current problems and proposals for improving the consumer 

protection system in the digital economy. 

Keywords: Consumer protection, online commerce, information and telecommunication networks, 

legislative initiatives, dispute resolution mechanisms, educational programs, transparency of online 
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В современном мире, где интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни, покупка 

товаров и услуг через информационно-телекоммуникационные сети приобретает все большую 

популярность. Однако с ростом онлайн-торговли возникают и новые вызовы, связанные с защитой 
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прав потребителей. Разнообразие товаров, доступность информации и анонимность сделок 

порождают риски, которые могут негативно сказаться на интересах покупателей.  

Зарубежный опыт в сфере защиты прав потребителей в интернете представляет собой 

интересный и многогранный подход, включающий законодательные инициативы, механизмы 

разрешения споров и образовательные программы. Многие страны внедряют эффективные модели, 

направленные на обеспечение безопасности онлайн-покупок, создание прозрачных условий для 

потребителей и защиту их прав в случае возникновения конфликтов. Изучение этих практик 

позволяет выявить лучшие решения и адаптировать их к отечественным реалиям, что в свою очередь 

способствует созданию более безопасной и комфортной среды для онлайн-шопинга.  

Таким образом, анализ зарубежного опыта защиты прав потребителей в контексте Интернет-

торговли представляет собой актуальную задачу, способствующую улучшению правовой базы и 

повышению уровня доверия потребителей к онлайн-покупкам. 

С учетом стремительного роста объемов электронной коммерции и ее доли в розничной 

торговле, а также вероятного сценария перехода к онлайн-торговле как основному способу продаж в 

условиях социальной изоляции из-за пандемии, защита прав потребителей в цифровом пространстве 

приобретает особую важность.  

Защита прав потребителей в онлайн-пространстве – это многогранная проблема, 

затрагивающая различные области и аспекты регулирования, находящиеся в ведении разных органов 

исполнительной власти. Учитывая риски, с которыми сталкиваются покупатели в цифровом 

окружении, можно выделить несколько ключевых аспектов, которые требуют внимания: 

1. Защита от подделок;  
2. Гарантия точности информации о продукте (включая онлайн-рекламу);  

3. Возможности обмена и возврата товара;  
4. Удаленное разрешение споров;  
5. Дополнительные расходы: налоги, доставка, сертификация и т.д.; 
6. Защита прав на интеллектуальную собственность; 
7. Обеспечение качества товаров и услуг, продаваемых онлайн, на уровне не ниже 

традиционной торговли. 

В большинстве случаев для решения рисков, с которыми сталкиваются потребители в онлайн-

пространстве, государства вносят необходимые изменения в свои законы. Согласно данным 

ЮНКТАД, законодательство по защите прав потребителей в цифровой среде действует в 56% стран 

мира (110 стран), в 6% стран оно находится на стадии разработки, а в 9% стран отсутствует. Данные о 

29 странах неизвестны. Однако Россия оказалась в группе стран, где закон находится в процессе 

формирования, что не отражает действительность. 

В основном, государства вносят изменения, учитывающие особенности электронной 

торговли, в специализированные законы, которые обеспечивают защиту прав потребителей, такие как 

«О защите прав потребителей» [1], «О рекламе» [2], «О персональных данных» [3] и другие, по 

усмотрению регуляторов. При разработке проектов поправок страны могут опираться на 

рекомендации «Руководящих принципов ООН для защиты интересов потребителей», 

пересмотренных Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 70/186 в 2015 году, а также на 

«Руководящие принципы ОЭСР по защите потребителей в электронной коммерции», обновленные в 

2016 году [4]. Россия также обновила закон «О защите прав потребителей», чтобы уточнить 

обязанности владельцев электронных торговых площадок и производителей, которые предлагают 

товары и услуги через эти площадки. Это включает вопросы обеспечения полного и точного 

информирования потребителей о качестве товаров, условиях оплаты и доставки и других аспектах. 

Подобные меры были приняты и другими странами ЕАЭС.  

Ключевой аспект изменений в законодательстве связан с определением ответственности 

операторов электронной коммерции, маркетплейсов и платформ. Некоторые страны включают такие 

положения для защиты прав потребителей в свои законы об электронной торговле. Например, Китай 

внедрил подобные нормы в закон «Об электронной коммерции».  

В некоторых случаях изменения в законодательстве вносятся скоординировано в рамках 

региональных и международных объединений. Например, страны-участницы ЕАЭС внесли 

необходимые поправки в свои национальные нормативно-правовые акты в соответствии с 

принципами, изложенными в Рекомендации коллегии комиссии от 22 марта 2016 года № 2 «О 

применении мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия уполномоченных 

органов в сфере защиты прав потребителей государств – членов ЕАЭС» [5], а также в рекомендации 
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Коллегии Комиссии от 21 ноября 2017 года № 27 «Об Общих подходах к проведению государствами 

- членами Евразийского экономического союза согласованной политики в сфере защиты прав 

потребителей при реализации товаров (работ, услуг) дистанционным способом» [6]. В Европейском 

Союзе также действуют несколько директив, направленных на защиту прав потребителей в 

электронной торговле, первые из которых были введены еще в 1985 году, и они распространяются на 

все страны Союза.  

Существует также подход, при котором государство передает значительную часть 

ответственности за защиту прав потребителей компаниям, участвующим в электронной торговле. К 

примеру, Комитет по электронной коммерции Торговой палаты Чили в сотрудничестве с 

Национальным агентством защиты прав потребителей Чили (SERNAC) разработали «Кодекс 

добросовестных торговых практик в электронной коммерции». Этот кодекс охватывает такие темы, 

как социальные сети, реклама, торговые договоры, защита персональных данных и интересов 

несовершеннолетних. Соблюдение принципов данного кодекса является необходимым условием для 

вступления компании в Комитет по электронной коммерции. В России также функционирует 

«Кодекс этической деятельности (работы) в сети Интернет», разработанный Роскомнадзором.  

Для разрешения споров между странами национальные и трансграничные агентства могут 

устанавливать двусторонние отношения. Например, Корейское агентство по защите прав 

потребителей (KCA) заключило меморандумы о сотрудничестве с семью странами: 

Великобританией, Вьетнамом, Монголией, Сингапуром, США, Таиландом и Японией. Иностранные 

потребители также могут подавать запросы на рассмотрение спорных ситуаций через сайт агентства 

(в 2018 году было разрешено 51 спор).  

Крупнейшая международная организация – Международная сеть по обеспечению защиты 

прав потребителей (ICPEN), которая объединяет 64 страны, 4 партнерские организации и 6 

наблюдателей. В рамках этой организации реализуются различные инициативы: 

1. «Международный день чистки Интернета» – кампания по удалению сайтов с 

мошенническим контентом; 

2. «econsumer.gov» – сотрудничество агентств из 35 стран для разрешения трансграничных 

споров через специализированный веб-сайт; 

3. «Награды за обучение потребителей» – конкурс лучших практик по повышению 

потребительской грамотности. 

 В 2020 году одним из победителей стал проект Эстонии (CPTRA), который продвигал 

инициативу «Покупай мудро. Торгуй правильно, включая электронные магазины», направленную на 

повышение грамотности как покупателей, так и продавцов в цифровом пространстве.  

Онлайн-урегулирование споров – это новый и многообещающий подход к разрешению 

конфликтов как на национальном, так и на трансграничном уровне. Корейский опыт уже 

демонстрирует определенные успехи в этой области, а на региональном уровне наибольших 

результатов добился Евросоюз.  

Несмотря на наличие различных международных практик по защите прав потребителей, 

существует множество вопросов, требующих дальнейшего изучения как на национальном, так и на 

трансграничном уровне. Нормативно-правовая база остается фрагментарной.  

Международные соглашения, имеющие обязательный характер, отсутствуют. Существующие 

рекомендации, разработанные международными и региональными организациями, могут быть 

применены на национальном уровне, однако общепринятые механизмы для защиты потребителей 

при покупках в зарубежных интернет-магазинах и на международных электронных торговых 

площадках не разработаны. Кроме того, на практике на национальном уровне часто не хватает 

механизмов для оперативного разрешения возникающих споров и конфликтов с минимальными 

затратами ресурсов. В основном компании создают собственные механизмы разрешения споров в 

соответствии с требованиями юрисдикций, в которых они работают (при условии наличия 

представительства, подразделения или дочерней компании).  

Для эффективного разрешения трансграничных споров в России целесообразно рассмотреть 

следующие механизмы: 

- Заключение двусторонних соглашений о защите прав потребителей в цифровой среде с 

государствами, активно взаимодействующими с российскими потребителями (например, с Китаем, 

США и другими); 
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- Участие России в специализированных международных организациях по защите прав 
потребителей (таких как ICPEN) и в разработке международных правил, обязательных к исполнению, 
например, в рамках ВТО или региональных объединений, таких как ЕАЭС и БРИКС. 

Создание единого практического механизма защиты прав потребителей в цифровой среде в 
контексте формирования общего цифрового пространства ЕАЭС.  

Создание и внедрение онлайн-платформы для разрешения споров как на национальном, так и 
на трансграничном уровнях. Эта платформа сможет упростить процесс урегулирования, сделав 
электронную коммерцию более комфортной. Изначально она может быть разработана и внедрена в 
России и ЕАЭС, а после успешного тестирования пилотного проекта – расширена на другие 
заинтересованные страны мира.  

Увеличение возможностей для привлечения зарубежных компаний к подписанию «Кодекса 
этического поведения в Интернете». 
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Abstract. The article examines the legal and practical problems of transferring lands from one category to 

another and changing the type of permitted use (TPU) of land plots in accordance with the legislation of the 

Russian Federation. 

Keywords: transfer of lands, change in the type of permitted use, problems, land plot 

 

Рациональное использование земельных ресурсов является важнейшим аспектом земельного 

права Российской Федерации. В силу социально-экономических факторов возникает необходимость 

перевода земель из одной категории в другую, а также изменения их ВРИ. Однако данные процедуры 

сопряжены с рядом сложностей, включая несовершенство нормативно-правовой базы и 

противоречивую правоприменительную практику. 

Статьей 7 Земельного кодекса РФ (ЗК РФ) установлено, что все земли в Российской 

Федерации подразделяются на категории по целевому назначению [1]. Законом предусмотрено семь 

категорий земель, каждая из них предполагает свое целевое использование.  Перевод земель из одной 

категории в другую регулируется Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ [2]. Однако 

применение данного закона на практике сталкивается с административными сложностями, что 

выявляет правовое изъяны в ходе осуществления его реализации. 

В рамках исследования выявлены ключевые проблемы, затрудняющие процесс перевода 

земель между категориями. 

Первым важным аспектом является временной фактор. Согласно законодательным нормам, 

период перевода земель, вплоть до его официальной регистрации, составляет приблизительно 3–4,5 

месяца. Однако анализ судебных решений показывает, что фактические сроки зачастую значительно 

превышают установленные рамки [3]. Основная причина – сложность выполнения всех 

предусмотренных законом процедур. Например, при переводе территорий, относящихся к особо 

охраняемым природным зонам, а также участков, содержащих радиоактивные и иные опасные 

вещества, требуется проведение государственной экологической экспертизы. На практике данный 

процесс нередко занимает существенно больше времени, чем определено федеральным 

законодательством. 

Второй проблемный аспект касается правовых оснований для отказа в переводе земель. В ст.2 

Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» 

отмечено, что для осуществления перевода требуется согласие собственника земельного участка. 

Однако статья 4 того же закона, содержащая перечень причин для отказа, не упоминает отсутствие 

согласия правообладателя в качестве формального основания, что порождает правовую 

неопределенность. 

Третья проблема связана с перечнем документов, , необходимых для подачи ходатайства о 

переводе земель. В соответствии с пунктом 2 статьи 2 указанного Федерального закона, 

региональные органы власти вправе самостоятельно устанавливать перечень требуемых документов 

для земель сельскохозяйственного назначения [4]. Для остальных категорий земель этим вопросом 

занимается федеральное правительство через уполномоченные органы. В то же время пункт 4 данной 

статьи содержит закрытый список обязательных документов, что приводит к правовым коллизиям и 

усложняет административную практику. 

Анализ судебной практики подтверждает актуальность вышеуказанных проблем. В частности, 

неоднократно возникали разногласия относительно списка документов, подлежащих предоставлению 

при подаче ходатайства. Один из примеров подобных ситуаций демонстрирует значимость четкого 

регулирования данного вопроса на законодательном уровне. 

В рамках разбирательства по делу № А33-17120/2022 компания ООО «Сибирские ресурсы» 

подала иск в Арбитражный суд Красноярского края к администрации Емельяновского района и 

муниципального казенного учреждения «Управление земельно-имущественных отношений и 

архитектуры» [5]. Иск касался признания неправомерности отказа указанного учреждения в 

согласовании перевода земельного участка в иную категорию. Одним из аргументов истца являлось 

отсутствие согласия органа местного самоуправления Емельяновского района, при том что участок 

числится в государственной собственности и его права не разграничены, и это не может являться 

препятствием для распоряжения им. 

Суд Красноярского края в решении от 15.03.2023 удовлетворил исковые требования. Было 

признано незаконным решение, отраженное в письме учреждения от 31.03.2022 № 2280. Органу было 

предписано устранить нарушение прав истца, вновь рассмотреть ранее поданное в учреждение 
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заявление о предоставлении согласия на перевод земельного участка. В части требований к 

администрации судом было отказано. 

Не согласившись с решением, учреждение подало апелляцию в Третий арбитражный 

апелляционный суд об его отмене и вынесении нового судебного акта. В жалобе указывалось, что 

полномочия по изменению категории земельного участка принадлежат Правительству Красноярского 

края. 

По результатам рассмотрения жалобы решение Арбитражного суда Красноярского края 

осталось в силе, а сама жалоба - без удовлетворения. 

В современных условиях развития земельного законодательства возникает необходимость 

устранения вышеуказанных проблем и потребность в ликвидации пробелов в Федеральном законе «О 

переводе земель и земельных участков из одной категории в другую».  

В качестве возможных решений можно рассмотреть следующие меры: 

1. Сокращение и оптимизация сроков рассмотрения ходатайств: предлагается внесение 
поправок в п.4 ст.3 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ (в последней редакции), что 

позволит ускорить процедуру перевода земель для Правительства РФ и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ. 

2. Более детальная проработка правовых оснований для отказа в переводе земель: внести в 
статью 3 указанного закона перечень субъектов, имеющих право подавать ходатайства о переводе 

земельных участков в другую категорию. 

3. Внесение дополнений в статью 4 ФЗ: необходимо прописать, что отсутствие согласия 
правообладателя земельного участка будет являться самостоятельным основанием для отказа в 

переводе земель из одной категории в другую. 

4. Определение стандартов применения перечня документов: требуется законодательно 
закрепить, распространяется ли закрытый перечень обязательных документов при подаче 

ходатайства в орган государственной власти субъекта РФ на земли сельскохозяйственного 

назначения. 

Что касается изменения ВРИ, то это является одной из самых распространенных процедур 

изменения собственником функционального использования земельного участка (ЗУ), а также 

капитальных объектов, расположенных на нем.  

Абзацем вторым п.2 ст.7 ЗК РФ установлена норма, согласно которой любой основной или 

вспомогательный ВРИ из предусмотренных градостроительным зонированием территорий 

выбирается правообладателем ЗУ в соответствии с ЗК РФ и законодательством о градостроительной 

деятельности. Правообладателем ЗУ по правилам, предусмотренным федеральным законом, может 

быть получено разрешение на условно разрешенный ВРИ [1]. 

Как показывает практика, вопрос об изменения ВРИ земельного участка на условно 

разрешенный вид достаточно актуален у представителей бизнеса. Этим вопросом задаются многие 

инвесторы, потому что часто самые привлекательные для них виды разрешенного использования 

земельных участков, которые пригодны для коммерческой деятельности, оказываются в условно 

разрешенном виде. В чем сложность и в чем риск? При условно разрешенном виде использования 

необходимо пройти публичные слушания. И даже если они закончились положительным 

результатом, большинство проголосовало за то, чтобы на представленном земельном участке 

реализовался какой-то проект, администрация может отказать в предоставлении условно 

разрешенного ВРИ, сославшись на нецелесообразность. В градостроительном законодательстве такое 

решение является исключительным правом муниципалитетов, если они сочтут соответствующее 

предложение не отвечающим задачам градостроительного развития территории муниципального 

образования. 

При решении данного вопроса можно принять следующие меры: 

1. Заранее позаботиться подтверждением целесообразности такого изменения ВРИ участка. 

Это может быть представление расчетов о дополнительном налоговом поступлении в бюджет, 

создании новых рабочих мест, иные доводы и расчеты, которые муниципалитет должен принять во 

внимание. 

Перевод земель из одной категории в другую и изменение ВРИ сопровождаются 

значительными правовыми и административными сложностями. Совершенствование нормативно-

правовой базы, снижение бюрократических барьеров и повышение прозрачности решений органов 

власти являются ключевыми направлениями реформ в сфере земельных отношений. 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_494926/39dc72c976ad75cbd1bbdc145ebfc7388c21062e/#dst100595
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Любые средства массовой информации существуют в пределах определенного государства. 

Государство для СМИ вырабатывает правила и требования, в рамках которых они должны 

осуществлять свою деятельность. То есть их функционирование ограничивается пределами 

правового поля государства.  

Правовое обеспечение деятельности средств массовой информации в Республике Беларусь 

регулируется комплексом нормативных правовых актов, которые определяют права и обязанности 

функционирования СМИ, порядок их создания и деятельности, а также ответственность за 

нарушение законодательства.  

Так, в Республике Беларусь деятельность СМИ гарантирована Конституцией. В статье 33 

Конституции указано, что каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное 

выражение [1, ст. 33]. А, 34 статья гласит: «Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на 

получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о 

деятельности государственных органов, о политической, экономической, культурной и 

международной жизни, состоянии окружающей среды» [1, ст. 34]. Также конституционно 

закреплено, что монополизация средств массовой информации государством, организациями или 

отдельными гражданами, а также цензура не допускаются, а пользование информацией может быть 

ограничено законодательством в целях защиты чести, достоинства, частной и семейной жизни 

граждан и полного осуществления ими своих прав. Согласно этим нормам, СМИ являются 

независимым институтом, и никто не вправе потягаться на их свободу и вмешиваться в их 

деятельность. Функционирование этого института строго регламентировано правилами, которые 

устанавливает государство, так как этот институт является очень важным для всего общества. Кроме 

норм Конституции, правовое положение СМИ в Республике Беларусь также регулируется 

следующими правовыми актами: 

1. Закон Республики Беларусь от 17.07.2008 г. № 427-З «О средствах массовой информации» 

2. Закон Республики Беларусь от 10.05.2007 г. № 225-З «О рекламе»;  

3. Указ Президента Республики Беларусь от 06.02.2009 г. № 65 (ред. от 24.01.2014) «О 
совершенствовании работы государственных органов, иных государственных организаций со 

средствами массовой информации»; 

4. Указ Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 г. № 712 «О совершенствовании 
государственной системы правовой информации Республики Беларусь»; 

5. Указ Президента Республики Беларусь от 01.02.2010 г. № 60 (ред. от 23.01.2014) «О мерах 
по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет»; 

6. Указ Президента Республики Беларусь от 17.05.2011 г. № 192 «О поддержке средств 
массовой информации и организаций»; 

7. Закон Республики Беларусь от 29.12.2012 г. № 8-З «Об издательской деятельности в 

Республике Беларусь»; 

8. Постановление Совета безопасности Республики Беларусь от 18.03.2019 г. № 1 «О 
Концепции информационной безопасности Республики Беларусь»; 

9. Закон Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-З «О лицензировании»; 

10. Указ Президента Республики Беларусь от 22.03.2022 г. № 116 «О новостных агрегаторах в 
глобальной компьютерной сети Интернет»; 

11.  Указ Президента Республики Беларусь от 31.03.2022 г. № 131 «О развитии средств 
массовой информации»; 

12.  Решение Всебелорусского народного собрания от 25.03.2024 г. № 5 «Об утверждении 
Концепции национальной безопасности Республики Беларусь». 

Все перечисленные акты законодательства имеют важное значение для непосредственной 

деятельности СМИ, так как этот институт постоянно подвержен изменениям, государство озабочено 

полной регламентацией его функционирования. Особенное значения для СМИ имеет Закон 

Республики Беларусь «О средствах массовой информации». Его исключительность в том, что он 

устанавливает основные положения о СМИ в Республике Беларусь.  

Так, согласно этому закону, средство массовой информации – это форма периодического 

распространения массовой информации с использованием печати, вещания телерадиопрограммы, 

глобальной компьютерной сети Интернет, а также сетевое издание как форма распространения 

массовой информации с использованием глобальной компьютерной сети Интернет [2, ст. 1]. Это 

понятие в полной мере описывает все возможные способы распространения информации в 

современном мире, что является наиболее актуальным для настоящего времени.  
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Реализуя свою деятельность, СМИ всегда должны опираться на определенные принципы, 
которые определяют цели и задачи. 

В вышеуказанном законе, четко указаны те, которые являются обязательными для исполнения 
всеми СМИ, действующими на территории Беларуси.  

Основными принципами деятельности средств массовой информации являются: 
1. достоверность информации – средства массовой информации должны распространять 

информацию, соответствующую действительности; 
2. законность – информация не должна противоречить требованиям законодательства; 
3. равенство – средства массовой информации исходят из равенства прав всех физических 

лиц, государственных органов, политических партий, других общественных объединений, иных 
юридических лиц на распространение и получение массовой информации; 

4. уважение прав и свобод человека – средства массовой информации обеспечивают 
соблюдение прав и свобод человека, гарантированных Конституцией Республики Беларусь и иными 
актами законодательства; 

5. многообразие мнений – средства массовой информации обеспечивают свободное 
выражение и распространение различных мнений и взглядов в обществе; 

6. развитие национальной культуры – средства массовой информации содействуют 
распространению и популяризации национальных культурных ценностей; 

7. защита нравственности – средства массовой информации не должны допускать 
распространения информации, посягающей на нормы общественной нравственности; 

8. соблюдение норм профессиональной этики журналистов и общепринятых норм морали – 
журналисты средств массовой информации в своей деятельности должны неукоснительно соблюдать 
нормы профессиональной этики и общепринятые нормы морали [2, ст. 4]. 

Также в этом законе описан правовой статус, возможности, ответственность и другие 
особенности СМИ в Республике Беларусь. 

Накладывая множество ограничений и требований при осуществлении СМИ своей 
деятельности, требуется также и гарантии на их защиту от противоправных посягательств. Так, в 
Республике Беларусь предусмотрена уголовная ответственность, за воспрепятствование законной 
профессиональной деятельности журналиста. Под этим понимается следующее: 
«Воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной профессиональной деятельности 
журналиста либо принуждение его к распространению или отказу от распространения информации, 
совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, уничтожением или 
повреждением имущества, ущемлением прав и законных интересов журналиста» [3, ст. 198].  

Важно отметить, что правовая регламентация функционирования любых СМИ зависит от 
состояния информационного пространства в государстве.   

К примеру, согласно Концепции информационной безопасности Республики Беларусь, 
состояние информационной сферы в Беларуси характеризуется высоким уровнем доступа населения 
страны к массовой информации. Количество национальных средств массовой информации и 
интернет-ресурсов неуклонно увеличивается, формируется при участии государства и в 
негосударственном секторе. Белорусское информационное пространство открыто для активной 
работы иностранных СМИ и интернет-ресурсов. 

Особое значение в этой связи приобретает конкурентоспособность государственных средств 
массовой информации, достигаемая в том числе через национальное производство 
высококачественного контента и формирование современной системы медиаизмерений.  Государство 
оказывает правовую поддержку отечественным СМИ, направленную на повышение качества 
аудиовизуального продукта и расширение тематического и жанрового разнообразия программ, 
формирование иных дополнительных возможностей развития, в том числе через законодательное 
регламентирование объема и качества иностранного вещания в Республике Беларусь, регулирование 
объема рекламных услуг, определение оптимальных условий регистрации [4, п. 53]. 

Все это направлено для достижение главной цель обеспечения безопасности информационной 
сферы, которая состоит в сохранении информационного суверенитета и проведении политики 
информационного нейтралитета, а также формировании устойчивого иммунитета против 
деструктивных информационно-психологических воздействий на массовое общественное сознание. 

Обобщая правовое регулирование, можно сказать, что государство стремится к полной и 
всесторонней регламентации деятельности этого института. Правовое обеспечение деятельности 
СМИ в Республике Беларусь характеризуется всесторонним государственным контролем в целях 
обеспечения национальной безопасности и формированию высококачественной информационной 
сферы. 
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Согласно положениям Конституции РФ прав человека жить и воспитываться в семье является 

одним из основных принципов. Важно отметить, что дети являются приоритетом политики 

государства, за их благополучие, воспитание и содержание отвечает государство в том случае, если 

ребенок остался без попечения родителей. Тот же принцип закреплен в п. 2 ст. 54 Семейного Кодекса 

РФ, «каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право 

знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением 

случаев, когда это противоречит его интересам» [9]. 

По данным Министерства просвещения Российской Федерации, «в 2023 году в России было 

358 000 детей-сирот – это на 9% меньше, чем в 2021-м, когда число таких детей достигало 391 000» 

[12]. Исходя из представленных статистических видно, что все-таки большинство детей, оставшихся 

без попечения родителей не устроены в семью и находятся либо в детских учреждениях, либо под 

присмотром органов опеки и попечительства. Для того, чтобы понять в чем заключается проблема, в 

правовом регулировании или в неготовности приемных родителей взять на себя ответственность и 

нести права и обязанности, приравненные к обязанностям родных родителей для детей, оставшихся 

без попечения, необходимо проанализировать законодательство, регулирующее данный вопрос и 

предложить пути решения. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, относятся к отдельной самостоятельной 

категории и наделены особым правовым статусом. Например, согласно, ФЗ № 159 такие дети вправе 

получать любое образование, медицинское обеспечение, жилье за счет средств государства, а также 

дополнительные гарантии от государства для полноценного жизнеобеспечения [11]. Государство 

предоставляет таким детям специальную возможность на полноценную благополучную жизнь, 

поскольку дети лишились своих родителей, которые обязаны их воспитывать, реализовывать защиту 

их прав и законных интересов. Дети, оставшиеся без попечения родителя, имеют право бесплатно 

получить второе образование, посещать курсы по подготовке к поступлению в учреждения среднего 

и высшего профессионального образования, что значительно влияет на их воспитание. Однако 

данные гарантии не могут детям заменить семью, им все равно не хватает семейных ценностей, 

которые они могли бы получить в приемной семье. Есть дети, которые из-за не хватки семьи, из-за 

должного воспитания и любви, совершают плохие поступки, за которые предусмотрена как 

административная, так и уголовная ответственность [4, с. 27].  

Поэтому в ФЗ № 159 следует добавить статью, предусматривающую бесплатную 

психологическую и юридическую помощь у грамотных специалистов, которые могли бы помочь 

детям, оставшимся без попечения родителей понять, что своими поступками они могут только 

ухудшить себе жизнь, лишиться шанса на благополучное будущее, помочь им пережить этот этап. 

Правильная психологическая помощь поможет пережить детям их внутреннюю травму нехватки 

родителей, их заботы и любви, а также перебороть чувство ненависти или зависти к тем детям, у 

которых есть семья или появились приемные родители. 

И так, приемная семья является одним из видов опеки и попечительства над детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей. Особенностью приемной семьи является то, что 

ребенка берут в семью на возмездной основе на основании договора о приемной семье. К данному 

договору применяются правила гражданского законодательства о возмездном оказании услуг. 

Согласно, Постановлению Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» приемные 

родители после заключения договора о приемной семье становятся законными представителями 

принятого на воспитание ребенка и приобретают полностью права и обязанности опекуна или 

попечителя, несут ответственность за его жизнь, здоровье и воспитание [7]. Полный перечень 

обязанностей приемных родителей указывается в договоре о приемной семье. Также в договоре о 

приемной семье указывается сумма вознаграждения, причитающаяся приемным родителям, что 

является одной из особенностей в правом регулировании данного вопроса. На 2025 год 

«минимальный размер вознаграждения приемным родителям составит 11 534 рублей, в случае 

приема в семью на воспитание ребенка в возрасте до трех лет – 12 687 рублей, при приеме на 

воспитание в семью ребенка-инвалида, ВИЧ-инфицированного ребенка или ребенка с ОВЗ – 18 454 

рубля» [13]. 

В главе 21 СК РФ закреплены положения о приемной семье, однако как такового определения 

понятия договора о приемной семье не закреплено ни в Семейном Кодексе РФ, ни в Гражданском 

Кодексе РФ. Правоведы, исследуя данную теоретическую проблему дают разные определения 

данному понятию. Например, в учебниках по семейному праву предполагается следующее 
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определение данного договора, это «соглашение между приемными родителями и органами опеки и 

попечительства о временном возмездном устройстве ребенка в семью для содержания и воспитания в 

том случае, если он остался без попечения родителей» [2, с. 17]. 

Е.А. Татаринцева предлагает в своей работе следующее определение, договор о приемной 

семье – это «семейно-правовой договор, имеющий доверительный характер, в котором прописаны 

все законодательные нюансы взаимоотношений между приемной семьей, ребенком, помещаемым 

туда, и государством» [10, с. 91]. 

Выше предложенные определения не полностью отражают особенности договора о приемной 

семье, поэтому мы предлагаем внести следующее в статью 153.1 Семейного Кодекса РФ, договор о 

приемной семье – это отдельный вид договора о возмездном оказании услуг, заключаемый между 

приемными родителями и органами опеки и попечительства, регулирующий условия передачи 

ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей на воспитание и содержание в семью 

приемных родителей за денежное вознаграждение в сроки, предусмотренные гражданским 

законодательством. Таким образом, исходя из определения будет ясно, что существенными 

условиями такого договора являются предмет, срок, размер денежного вознаграждения. 

На наш взгляд одной из основных проблем правового регулирования данного договора 

является то, что не закреплена должным образом процедура продления срока действия договора. 

Данный договор является специфическим, хоть и входит в группу договор оказания возмездных 

услуг, однако он охватывает семейные, гражданские и трудовые обязанности [2, с. 111]. Поскольку 

данный договор касается воспитания детей необходимо добавить в гл. 21 СК РФ, либо в ГК РФ 

дополнительные сведения об этом договоре, чтобы приемные родители получили полные доступные 

сведения о соглашении, которое хотят заключить и не столкнулись с проблемами, которые им могли 

не разъяснить органы опеки и попечительства или же от не знания гражданского законодательства. 

Данный договор вызывает многочисленные споры среди правоведов и исследователей, 

поскольку до сиз пор нет точного ответа в его отраслевой принадлежности. Во-первых, данный 

договор затрагивает трудовые отношения, поскольку приемный родитель ежемесячно получает 

заработную плату (денежное вознаграждение) в твердой выраженной сумме за воспитание ребенка 

(детей), следовательно, приемные родители могут быть охарактеризованы как работники. Однако 

приемные родители не имеют права на отпуск как работники, поэтому данный договор лишь 

косвенно касается трудовых отношений [8, с. 37]. Во-вторых, договор о приемной семье является 

разновидностью гражданско-правового договора, что уже отмечалось выше. Данный договор носит 

возмездный характер и является срочным (до совершеннолетия ребенка), но что, если приемная 

семья захочет продлить данный договор. С точки зрения гражданского законодательства права и 

обязанности приемных родителей являются услугой, а не трудовой деятельностью. В таком случае 

будет разумно заключать дополнительное соглашение, в котором будет прописан размер 

вознаграждения за трудовую деятельность родителей по воспитанию детей [3, 112]. В-третьих, 

данный договор можно отнести к семейно-правовому договору, поскольку для него условия и 

особенности, отражающие специфику семейно-правовых отношений [1, с. 17]. На основе 

представленных точек зрения разных авторов, важно отметить, что приемная семья как форма 

воспитания детей является разновидностью опеки и попечительства. На наш взгляд, данный договор 

относится к семейно-правовым отношениям и поэтому должен полностью регулироваться Семейным 

Кодексом РФ. Также нельзя не отметить тот факт, что приемные родители частично выполняют 

трудовую деятельность, поскольку время, потраченное на воспитание и содержание данной 

категории детей, включается в трудовой стаж приемных родителей. 

Исходя из вышесказанного можно предположить, что некоторые граждане не готовы взять на 

себя ответственность приемных родителей, из-за пробелов и неясности в семейном и гражданском 

законодательстве по данному вопросу. Стоит отметить, что размер вознаграждения приемным 

родителям с учетом индексации налога (с 01.01.2025 года 4%) составляет 7 000 руб. является 

мизерным в сравнении с тем какую работу они проделывают по воспитанию, содержанию, 

образованию и предоставлении лечения ребенку. Необходимо увеличить размер вознаграждения с 

учетом индексации предположительно до 20 000 руб. [13] 

Таким образом, можно сделать вывод, что приемная семья является хорошим решением 

проблемы для детей, у которых нет семьи, поскольку им не хватает внимания, заботы и других 

материальных благ. Однако правовое регулирование о приемной семье следует доработать, 

необходимо разработать четкое понятие договора о приемной семье в Семейном Кодексе РФ, внести 

также положения о правах и обязанностях приемных родителей, отдельно разъяснить про срок 
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действия договора, о возможности или невозможности его продление, а также внести ясность в 

процедуру прекращения действия договора о приемной семье, нужно в гл. 21 Семейного Кодекса РФ 

предусмотреть условия из-за которых органы опеки и попечительства имеют право подать в суд 

заявление о прекращении действия договора, например из-за плохих условий проживания ребенка, 

из-за непредоставления образования или лечения и др. Вероятно, внесение изменений в правовое 

регулирование договора о приемной семье  поможет увеличить рост желающих, готовых взять на 

себя роль приемных родителей. 
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Аннотация. В данной статье автором рассматриваются средства и формы защиты прав и свобод человека 

и гражданина. Уделяется особое внимание экспертным мнениям известных российских ученых-

теоретиков. Правозащитная деятельность – это деятельность субъектов права (организаций, производств и 

союзов) по защите прав и законных интересов участников правовых отношений с помощью юридических 

средств и инструментов путем прямого сотрудничества с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, посредством обращения в специализированные юридические службы, а также 

претворение в правовой жизни форм непосредственной реализации права, направленной на 

гарантирование правового статуса субъектов права. 
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Abstract. In this article, the author examines the means and forms of protection of human and civil rights 

and freedoms. Particular attention is paid to the expert opinions of well-known Russian theoretical scientists. 
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Как любой другой комплексный правовой институт, правозащитный обладает такими 

признаками, как функции, средства и формы его реализации. Институт защиты прав и свобод 

человека призван выполнять различного рода функции, среди которых выделяются:  

– функция регулирования общественных отношений, - закрепленные права человека 

корреспондируют определенным обязанностям государства, которые обеспечивают фактическую 

реализацию прав человека, провозглашенных в законах; 

– интеграционная функция связана с тем, что права человека позволяют реализоваться всему 

правовому механизму регулирования общественных отношений, которые так или иначе связана с 

правами человека в той или иной сфере. Речь идет почти о всех правоотношениях, поскольку они 

инициируются или в связи с реализацией тех или иных прав человека, или в связи с нарушением тех 

или иных прав человека и включением механизма их защиты; 

– охранительная функция связана с интеграционной – права человека охраняются 

посредством действий правоохранительной структуры органов государственной власти, при этом 

именно охранительная функция государства позволяет в целом реализоваться правам человека;  

– коммуникативная функция механизма прав человека проявляется во взаимодействии между 

социальными институтами, органами власти, а также иными субъектами права; 

– информационно-управленческая функция проявляется в деятельности государственных и 

иных правозащитных органов;  
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– правообеспечительная функция механизма защиты прав человека является наиболее 

проявленной, поскольку все назначение этого института заключается в обеспечении реальной 

реализации прав человека; 

– просветительская функция механизма защиты прав человека заключается в просвещении 

общества и отдельных граждан о сущности их прав и механизме их реализации и обеспечения. 

Правозащитный институт реализуется в определенной форме. Разные авторы говорят о 

разных разновидностях таких форм. Например, В.П. Воложанин выделяет судебную форму и все 

прочие, не связанные с судом. И если с судебной формой есть определенность, то внесудебные 

формы крайне разнообразны, но среди них можно выделить административную форму [1, с. 34]. 

Автор Д.М. Чечот выделят такие формы правозащитной деятельности, как конституционная, 

государственная и общественная, но при этом он выделяет такие формы как защита посредством 

нотариальной деятельности, общесвтенными организациями, судом, административными органами, а 

также самозащита [2, с. 18].  

Автор А.Н. Кожухарь делит всю правозащитную деятельность как юрисдикционную и 

внеюрисдикционную в зависимости от регулирования правозащиты процессуальным 

законодательством [3, с. 13]. Среди неюрисдикционной выделяется самозащита как форма зашиты 

прав. 

Анализ типологий способов защиты прав позволяют сделать вывод о том, что в целом они 

делятся на три группы в зависимости от того, на каком этапе правонарушения действовали: 

пресекательные (действовали для пресечения нарушения права), восстановительные (действуют для 

восстановления нарушенного права) и превентивные, которые препятствуют совершению 

правонарушения. Часто при этом один и тот же способ выполняет все три функции одновременно, - 

пресекает нарушение, компенсирует уже причиненный вред и превентивно воздействует на членов 

общества, предупреждая совершение новых нарушений. 

Правовой основной самозащиты является ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации  

(далее – ГК РФ), в которой она указана как одна из форм защиты гражданских прав. Следует 

отметить, что самозащита имеет конституционную основу, то есть это одна из основных форм 

защиты прав [4].  

Следует отметить, что самозащита зачастую относится к категории мнимой, то есть лицо 

уверено, что оно защищает свои права, однако, самого нарушения нет, в связи с чем при обращении в 

соответствующие органы ему отказывается в защите. Тем самым механизм самозащиты, априори 

непрофессиональной защиты, уравновешивается с профессиональной защитой. 

В правозащитной деятельности также выделяются меры оперативного воздействия, 

направленные на «обеспечение надлежащего исполнения обязательств путем предоставления 

управомоченной стороне права непосредственного оперативного воздействия на неисправного 

контрагента. Это одна из разновидностей самозащиты, которая заключается в непосредственном 

реагировании на правонарушение. 

Формой неюрисдикционной защиты является разрешение споров в органах, создаваемых 

третьими лицами, которым по согласованию конфликтующих сторон передается спор: комиссии по 

регулированию споров, третейские суды и т.д. Наличие широкой сетки различных 

неюрисдикционных органов защиты прав свидетельствует о высоком уровне развития гражданского 

общества.  

Автор Р.Р. Амирова предлагает выделять такие формы механизма защиты прав человека [5, с. 

198]: 

– защита со стороны правоохранительных органов;  

– защита со стороны общественных организаций;  

– самозащита .  

Здесь можно отметить, что зачастую граждане обращаются в общественные организации, что, 

по сути, является опосредованной формой самозащиты. 

Тот же автор Р.Р. Амирова предлагает классификацию способов защиты прав на 

непосредсвтенные и опосредованные, на основании того, самостоятельно ли обращается 

пострадавший за защитой или через иное лицо. 

Также, автор Р.Р. Амирова выделяет такие разновидности правозащитной деятельности, как 

законотворческая, реализуемая посредством деятельности законодательных органов, и 

правореализующая, которая происходит в ходе деятельности органов исполнительной власти, в 

которым также относятся судебные и правоохранительные органы. 
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Если формы правозащитной деятельности проявляются во внешнем его выражении, то 

способы правовой защиты представляют собой конкретные инструменты, посредством которых 

происходит восстановление права. Способы защиты гражданских прав указаны в ст. 12 ГК РФ 

применительно к гражданским правам. Эти способы также можно делить на самозащиту, на 

применяемые уполномоченными негосударственными органами, а также на осуществляемые 

посредством государственных органов [4].  

Говоря о самозащите, в ст. 14 ГК РФ указаны требования к ней: требование о соответствии 

нарушению права, а также запрет на выход за пределы необходимого [4]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы.  

Форма защиты представляет собой определенные основы, предпосылки, условия, 

необходимые для защиты прав и свобод человека и гражданина. Большинство ученых, 

занимающихся проблемой классификации форм защиты, предлагает в качестве критерия их 

разграничения тот или иной вид субъекта, осуществляющий защиту права. В.П. Воложанин, Д.М. 

Чечот различают судебную и несудебную формы защиты. А.Н. Кожухарь формы защиты делит на 

юрисдикционные и внеюрисдикционные.  

Также, выделяются следующие формы: защита прав граждан органами государственной 

власти и их должностными лицами, правозащитная деятельность общественных объединений, 

самозащита прав. В зависимости от использования права формы защиты представляется в виде 

непосредственных или опосредованных. Принимая во внимание такой критерий, как вид 

деятельности, осуществляемой в процессе охраны и защиты прав и свобод личности, выделяется 

такие разновидности правозащитной деятельности, как законотворческая, реализуемая посредством 

деятельности законодательных органов, и правореализующая, которая происходит в ходе 

деятельности органов исполнительной власти, в которым также относятся судебные и 

правоохранительные органы. Если формы правозащитной деятельности проявляются во внешнем его 

выражении, то способы правовой защиты представляют собой конкретные инструменты, 

посредством которых происходит восстановление права. Способы защиты гражданских прав указаны 

в ст. 12 ГК РФ применительно к гражданским правам. Эти способы также можно делить на 

самозащиту, на применяемые уполномоченными негосударственными органами, а также на 

осуществляемые посредством государственных органов. 
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Аннотация. Основной Закон Российской Федерации, свободы и права человека – это главная ценность 

государства. Среди государственно-правовых средств, призванных реально гарантировать права и 

свободы человека и гражданина, главенствующая роль принадлежит судебной защите. Право на судебную 

защиту закреплено в ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, гарантирующей каждому судебную защиту его прав и 

свобод. Конституционная норма о судебной защите полностью соответствует требованиям международно-

правовых актов.  
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Among the state and legal means designed to really guarantee the rights and freedoms of man and citizen, the 
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the Constitution of the Russian Federation, which guarantees everyone judicial protection of their rights and 

freedoms. The constitutional norm on judicial protection fully complies with the requirements of international 
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Говоря о судебной защите прав человека в России, можно отметить ее следующие 

особенности. 

Во-первых, право на судебную защиту является одним из базовых конституционных прав 

человека. Защита прав человека от имени государства осуществляется именно судами, при этом суд, - 

есть конечная инстанция, принимающая решение по любой спорной ситуации, решение которой не 

может отменить ни один другой орган государственной власти. В этом смысле судебная власть 

проявляется как уникальная и независимая ветвь единой государственной власти, выполняющая в 

своей сфере уникальные функции правосудия, то есть конечной инстанции применения права в 

реальной жизни.  

Во-вторых, Россия – это правовое государство, которое считается таковым не только в силу 

прямого указание в ее Основном законе, но и при обязательном условии гарантированности 

декларированных в нем основных прав и свобод человека и гражданина. Не только 

персонифицированный субъект права в России должен полноценно реализовывать свои права и 

свободы, но и коллективные субъекты права – организации различных форм, иные гражданские и 

коммерческие сообщества, - все участники общественных отношений в стране должны получать 

доступ к правосудию как гаранту законности в стране. Только при обеспечении надлежащей и 

доступной судебной защиты специализированными органами правосудия можно говорить о 

построении подлинного правового государства.  

В-третьих, судебная система отражает не только доступность правосудия для субъектов 

права, но и принцип ее взаимодействия с остальными двумя ветвями единой государственной власти, 

- с законодательной и исполнительной. Находясь теснейшей взаимосвязи с ними, судебная власть все 

же должна сохранять подлинную независимость для реализации демократического принципа сдержек 

и противовесов. При этом судебные органы применяют право на основе решений законодательной 
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власти и решения судебной власти претворяются в жизнь на основе деятельности исполнительной 

власти, но, при этом судебная власть, равно как и остальные ветви, остается автономной. Но так как 

власть реализуется в деятельности конкретных субъектов, - органов и их должностных лиц, - то 

формирование судебной системы должно полностью исключать субъектный фактор оказания на нее 

регулирующего воздействия. Все это – задача законодательства о формировании органов судебной 

системы.  

В-четвертых, как видно из динамики законодательства о судебной системе, она подвергается 

постоянным реформам, что объяснимо с позиции изменений в самом государственном аппарате.  

Кроме структурных изменений, происходит интенсивное и экстенсивное развитие судебной 

системы в условиях развития технологий передачи информации, - судебный процесс и 

взаимодействие между судом и населением нынешнего этапа крайне отличается от аналогичных 

процессов хотя бы десятилетней давности. Электронное взаимодействие при отправлении правосудия 

явилось качественно новым этапом его развития. В современные период на повестке дня часто 

поднимается вопрос эффективной реализации судебной властью своих функций, что в целом 

отвечает направлению эффективного подхода в государственном управлении, курс на который был 

взят с начала нынешнего века. Эффективность деятельности судебной системы – еще одно из 

направлений исследования, обусловленных современными тенденциями построения 

государственного аппарата.  

Право на судебную защиту имеет следующие особенности реализации:  

– неограниченность права, - защищаться можно любыми способами, не запрещенными 

законом; 

– решения судебных и правоохранительных органов не имеют конечной определенности, они 

могут быть обжалованы в установленном законом порядке;  

– органы защиты не заканчиваются пределами страны, имеются также международные 

средства защиты. 

Говоря о праве на обращении в суд, следует указать, что оно проявляется в двух основных 

смыслах:  

– право на подачу иска; 

– право на судебную защиту. 

Автор Р.Ф. Идрисов понимает под судебной защитой «важный элемент государственной 

защиты прав и свобод человека и гражданина, который занимает центральное место среди всех форм 

защиты прав человека и является главным способом восстановления нарушенных прав» [1,с. 132]. 

Говоря о праве на судебную защиту, авторы выделяют его реализацию в субъективном 

значении (право на обращение в суд), а также в объективном значении (право на деятельность суда в 

части разрешения спора). 

Также имеется такая классификация права на судебную защиту: право на обращение в суд, 

право на разрешение спора, право на обжалование вынесенного судебного решения. 

Право на суд является базовым конституционным правом человека, предусмотренным в 

Основном законе, в связи, с чем оно относится к категории основных прав. Судебная защита является 

одной из основных функций государства по обеспечению прав человека.  

Право на судебную защиту является одним из базовых конституционных прав человека. 

Профессиональная защита прав человека от имени государства осуществляется именно судами, при 

этом суд, - есть конечная инстанция, принимающая решение по любой спорной ситуации, решение 

которой не может отменить ни один другой орган государственной власти. В этом смысле судебная 

власть проявляется как уникальная и независимая ветвь единой государственной власти, 

выполняющая в своей сфере уникальные функции правосудия, то есть конечной инстанции 

применения права в реальной жизни.  

Как указывает автор А.Н. Ведерников, право на судебную защиту – есть «многоаспектное и 

сложно-структурное правовое образование (феномен), гарантированное государством и 

предоставляющее личности возможность обратиться в суд за защитой своих прав, свобод и законных 

интересов, защищать их лично или путем привлечения к этому адвоката – представителя, и 

обязывающее государство восстановить нарушенное право в случае признания судом 

необоснованности его нарушения» [2, с. 120].  
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Однако, по мнению Г.Л. Осокиной, «приведенные точки зрения односторонне характеризуют 

сущность права на судебную защиту, так как игнорируют либо процессуальный элемент (в случае 

отождествления права на судебную защиту с правом на получение защиты), либо материально-

правовой элемент (когда право на защиту приравнивается к праву на обращение за защитой)» [3, с. 

37].  

Поэтому представляется наиболее правильным мнение Г.Н. Банникова, который 

рассматривает «право на судебную защиту в двух аспектах: как право на обращение за защитой и 

право на получение защиты [4, с. 11]. Следовательно, право на судебную защиту определяется 

характером того общественного отношения, в рамках которого оно складывается. Это 

государственно-правовые отношения между государством и гражданином». 

Не менее интересной является точка зрения П.Ф. Елесейкина, рассматривавшего «право на 

судебную защиту как конституционное и субъективное право. Он утверждал, что понятия 

«конституционное» и «субъективное право» могут быть объединены в общем родовом понятии 

«право гражданина». Причем конституционное право представляет собой элемент правового статуса 

гражданина и в то же время выступает в качестве источника соответствующих субъективных прав. В 

этом смысле субъективное право можно считать этапом в развитии конституционного права на 

судебную защиту» [5, с. 67]. В свою очередь М.А. Викут отмечает, что «конституционное 

субъективное право на судебную защиту по своему характеру является охранительным, а не 

регулятивным [6, с. 51]. Поскольку право на судебную защиту можно отнести к общим 

конституционным правам наряду с правом на труд, образование и т.д., в таком случает право на 

судебную защиту обеспечивается не столько возможностями и средствами субъекта права, сколько 

обязанностями государства». 

По мнению В.Б. Вершинина можно выделить следующие принципы права на судебную 

защиту: 

– материальные, которые закрепляют деятельность судебной системы, а также 

функционирования правоохранительных органов;  

– процессуальные, которые регулируют процессуальную деятельность правозащитных 

органов в части реализации уголовного, гражданского, арбитражного и административного процесса 

[7, с. 14]. 

Говоря о конституционных основах правозащитной деятельности, можно выделить 

следующие основные положения:  

– право каждого человека на обращение в суд обозначает, что каждый человек имеет право 

обратиться в суд вне зависимости от: гражданства (имеют право на обращение в суд как гражданское 

России, так и иностранные граждане, так и лица без гражданства), право на обращение в суд не 

связано с реальностью нарушения прав и свобод, даже если лицо ошибается в том, что его права 

нарушены, оно может обратиться в суд и суд откажет в защите в таком случае. Как указал в одном из 

актов Конституционный Суд РФ. В постановлении суда по этому поводу сказано: «Право на свободу 

и личную неприкосновенность и право на судебную защиту являются личными неотчуждаемыми 

правами каждого человека вне зависимости от наличия у него гражданства какого-либо государства 

и, следовательно, должно гарантироваться иностранным гражданам и лицам без гражданства наравне 

с гражданами Российской Федерации» [8]; 

– в Основном законе закреплены процессуальные основы деятельности органов правосудия, 

которые реализованы в соответствующих процессуальных кодексах в рамках каждого процесса.  

Государственная политика направлена на повышение гарантированности права на судебную 

защиту. Это проявляется в следующих мерах. В настоящее время разрабатывается законопроект 

«Совершенствование доступа к правосудию», которым предусмотрено: 

- расширение случаев оказания юридической помощи на безвозмездной основе; 

– повышение информационной составляющей в деятельности органов правосудия; 

- повышение популярности медиации как способа разрешения споров;  

– расширение общественного сектора юридической помощи и т.д. 

Одной из гарантий права на суд является конкретизация места суда и вида судебного органа, 

разрешающего спор. То есть правила о подведомственности и подсудности споров относятся к 

конституционным процессуальным гарантиям права на судебную защиту. 

Судебные решения выносятся таким образом, что они могут быть пересмотрены 

вышестоящим судом. В этом также видится реализация прав каждого на судебную защиту, в том 

числе, на квалифицированную судебную защиту. И количество отмененных и измененных судебных 
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актов в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях является показателем эффективности 

института пересмотра судебных актов как вторичной проверки законности и обоснованности 

правосудия. Посредством реализации положений об апелляционной и кассационной инстанции 

гарантируется защита от ошибок, которые также могут допустить судьи при вынесении судебного 

решения или приговора.  

Говоря о возможности пересмотра судебных актов, Конституционный Суд РФ указал, что 

такая возможность соответствует международным требованиям обеспечения каждому реализации 

права на квалифицированный суд и защиту от ошибок правосудия. 

Принцип гласности судебного разбирательства, состязательности сторон, равноправия, 

презумпции невиновности соответствует основным требованиям международного процесса (ст. 48, 

49, 50,123 Конституции РФ). 

Основной закон России среди основных прав, которые гарантируются каждому, указывает на 

право на безопасность, здоровье, жизнь, провозглашая неотъемлемость, незыблемость этих прав и 

обеспечивая их надлежащую реализацию, в том числе, посредством судебной защиты. Эти 

положения Основного закона следует толковать в совокупности со ст. 1, который провозглашает 

Россию правовым государством, то есть государством права, в котором права и свободы человека и 

гражданина являются наивысшей охраняемой ценностью. В таком государстве права человека не 

только провозглашаются и защищаются, но и гарантируется их скорейшее и полное восстановление. 

В правовом государстве человек и его права и свободы стоят на самом первом месте по 

отношению к интересам прочих социальных групп, общества в целом, государственных органов, 

публично-правовых образований и прочих коллективных субъектов. Человек в правовом государстве 

стоит на самом первом месте, этот признак правового государства также является обязательным, без 

его реальной гарантии государство не может быть признано правовым.  

Правовое государство – это государство право. В таком государстве закон и право выше 

государственной власти, выше государственного принудительного аппарата, армии, полиции и 

прочих военизированных силовых структур. Но при этом закон должен быть правовым, что 

обозначает определенную квинтэссенцию из предыдущих признаков, - такой закон должен 

принимать народ как верховный носитель власти в стране (непосредственно через референдум или 

через легитимно принятые и действующие органы представительной власти).  

Неотъемлемым признаком правового государства является гражданское общество. По сути, 

только гражданское общество может породить правовое государство и только в правовом 

государстве может существовать гражданское общество как таковое, открыто и без политических 

гонений. Гражданское общество – это сообщество активных социально и политически граждан, 

которые обладают базовыми гражданскими и прочими правами человека и гражданина, имеют 

реально гарантированные средства реализации и защиты таких прав. Институты гражданского 

общества противопоставляются государственной власти, обозначая ей направления государственного 

властного воздействия. Гражданское общество – это самоорганизация населения в единые 

управляющие структуры. Правовое государство всячески поддерживает инициативы гражданского 

общества и находится в согласии с ними.  

Важным элементом правового государства является институт ответственности государства 

перед человеком, а также человека перед государством. То есть именно адекватная взаимная 

ответственность исключает как государственный, так и частный произвол. Причем опасен произвол с 

обоих сторон. Если государство не несет ответственности за противоправные действия в отношении 

граждан – это не правовое государство, поскольку в нем незащищена личность. Если человек легко 

избегает ответственности, то такое государство не обеспечивает правопорядок и режим законности, 

что также исключает реализацию принципа верховенства права в нем. 

Правовое пространство России, в котором действует вся судебная система и система 

правозащитных органов, определяется такими признаками, как верховенство федерального закона на 

всей территории России. При том, что каждый субъект Федерации имеет право регионального 

правотворчества, именно федеральный закон во главе с Конституцией РФ является 

общеобязательным и действующим на территории всей страны.  

Именно унификацией правотворческой деятельности обеспечивается единое правовое 

регулирование в масштабах всего государства. Единство законов на территории всей страны – это 

необходимая реализация принципа верховенства закона в целом. Без которого немыслимо 

существование правового государства.  
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Верховенство закона в условиях единого правового пространства также обеспечивается 

единством порядка реализации правоприменительной практики. Федеральные органы власти 

действуют по одному и тому же административному регламенту, отправляя государственно-властные 

полномочия. Судебная система действует исключительно на основе федерального законодательства, - 

региональное правотворчество решает только узкие организационные вопросы . 

Принцип верховенства права и незыблемости права на судебную защиту увязывается 

Конституционным судом РФ прямо как реализация концепции правового государства в России . 

Конституционный Суд также указывает, что вред, причиненный даже органами правосудия, 

должен быть компенсирован лицу, поскольку это соответствует принципу ответственности 

государства перед личностью. Конституционный Суд признает право на судебную защиту даже за 

лицом, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, пересмотренный в установленном 

порядке. 

То есть право на судебную защиту, безусловно, и не может быть отчуждено от личности. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы.  

Россия провозглашена правовым государством, то есть государством, в котором обладает 

верховенством закон, личность и ее права и свободы являются высшей ценностью, охраняемые 

государством различными способами, в том числе, посредством предоставления гарантий реализации 

права на судебную защиту. Право защищать себя любым способом, не запрещенным законом, в том 

числе, в суде, является одним из базовых конституционных прав человека. Такое право реализуется 

как право на обращение в суд в материальном и процессуальном смыслах. Право на обращение в суд 

неотчуждаемо и его гарантии посвящены материальные и процессуальные законы, действующие в 

отношении каждого вида правосудия в стране. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль нейросетевых технологий в современной юридической 

науке. Выделяются особенности использования такого инструмента. Анализируются возможности 

искусственного интеллекта в обработке больших массивов правовой информации, выявлении 

закономерностей в законодательных и правоприменительных актах, а также в прогнозировании 

судебных решений. Рассматриваются практические примеры использования нейросетей в 

юридической науке. 

Ключевые слова: право, нейросети, методология, правовой инструментарий 

 

NEURAL NETWORKS AS A TOOL IN LEGAL SCIENCE 

 

Norkin Viktor Ivanovich, postgraduate student 

Krasnoyarsk State University, Krasnoyarsk, Russia 

viktor.norkin1@yandex.ru 

 

Abstract. The article discusses the role of neural network technologies in modern legal science. The main 
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За последний год нейросети стали уже привычным спутником-помощником человека 

практически по любым вопросам: они используются как для облегчения выполнения бытовых и 

творческих задач, так и в качестве серьезного инструмента анализа в различных областях науки. 

Юридическая наука также не остается в стороне: нейросети и их применение 

рассматриваются не только как предмет исследований, но и в качестве инструмента для решения 

различных фундаментальных и прикладных задач. 

Сразу после начала широкого применения нейросетей в научных целях стало понятно, что 

такой инструмент имеет особенности и недостатки: 

1) Недостатки и особенности возникающие в процессе получения результатов: необходимость 
понимания особенностей конкретной нейросети для правильной постановки вопроса (создания 

промта), конфиденциальность и безопасность используемых данных, зависимость от качества 

исходных анализируемых данных, непрозрачность внутренних процессов и механизмов вывода 

итогового результата. Особенно часто многими учеными отмечается проблема «галлюцинаций» 

большинства языковых моделей нейросетей в ситуациях, когда от них требуется высокая точность 

ответов и непротиворечивость фактов [1, С. 1]. 

2) Проблемы использования результатов, полученных с помощью нейросети: этический 
аспект, проблема авторских прав. 

Важной задачей для государства является осуществление эффективного правового 

регулирования в данной области. В настоящее время уже ведется соответствующая работа. Ученые-

юристы отмечают, что необходимо разработать этические и правовые принципы использования 

нейросетей, создание реестра организаций, осуществляющих разработку алгоритмов, обучение 

нейросетей, также отмечается, что актуальным в настоящее время является вопрос маркировки 

контента, произведенного с помощью нейросети в целях, к примеру, обособления такого контента с 

точки зрения авторского права, предотвращения использования контента сгенерированного 

нейросетью в преступных целях [2, С. 3,10].  
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Однако, несмотря на все недостатки такого инструмента, уже сейчас нейросети могут оказать 

значительную помощь ученому-юристу в его исследованиях. 

Одним из наиболее распространенных способов использования нейросетей в современной 

науке являются анализ и интерпретация в сжатом виде большого объема различного рода (в т.ч. 

юридического) текста и иных данных, статистический анализ различных явлений, оценка 

эффективности предлагаемых или разработка новых путей решений той или иной научной проблемы. 

В контексте нарастающей цифровизации правовой системы, нейросетевые технологии 

приобретают статус инновационного эпистемологического инструментария, способного 

реконструировать методологию юридических исследований. Их внедрение в юридическую науку 

может позволить преодолеть когнитивные ограничения традиционных подходов, связанных с 

обработкой больших массивов данных, выявлением латентных паттернов в законодательных и 

правоприменительных актах, моделированием правовых последствий законодательных новаций. 

Нейросети, обученные на базе значительного количества доктринальных источников, 

способны проследить эволюцию правовых концепций, прогнозировать тенденции правовых 

исследований, систематизировать уже имеющиеся знания, в значительной степени упростить работу 

по поиску необходимых для исследования материалов. К примеру, в МГУ им. М. В. Ломоносова 

разработали поисково-рекомендательную нейросеть SciRus-tiny, значительно упрощающую поиск 

научных текстов по заданной тематике [7]. 

Рассматриваются варианты использования нейросетей для оценки регулятивного воздействия 

через автоматизированный анализ нормативных актов, где нейросети, обученные на большом объеме 

различных нормативных текстов законодательных актов, способны разбирать семантические 

структуры правовых норм, идентифицируя логические противоречия, дублирование регулятивных 

механизмов или пробелы. Отмечается, что технологии NLP (Natural Language Processing) позволяют 

реализовать предиктивный анализ последствий внесения поправок, сопоставляя новые формулировки 

с историей в т.ч. со сложившейся правоприменительной практикой [3] [4]. 

С точки зрения правоприменительной практики, нейросети с возможностью глубокого 

обучения (Deep Learning) могут быть использованы для прогностического моделирования судебных 

решений: обрабатывая массивы данных из различных источников (СудАкт, судебный акты, 

опубликованный на сайтах судов или в различных справочных правовых системах), они могут 

выявлять корреляции между факторами дела и итогами рассмотрения. Например, за рубежом такие 

возможности искусственного интеллекта уже довольно успешно используются: существуют 

приложения которые не только прогнозируют судебные решения, но и помогают проанализировать 

как дело рассматривается в конкретном суде, сроки его рассмотрения, а также оценить защитника 

противной стороны [5]. 

Интегрированные с базами данных различных справочно-правовых систем, статистических 

сборников и пр., нейросети могут быть использованы для широкого спектра задач: будь то 

подготовка правого заключения по проекту регионального нормативного правого акта на предмет его 

соответствия федеральному законодательству, генерирование симуляционных моделей воздействия 

проектов нормативных актов на текущее состояние общественных отношений или же автоматизация 

процесса подготовки ответа на обращение гражданина. 

К примеру, разработанная с участием Министерства Юстиции Узбекистана нейросеть типа 

чат-бот «LexAI», по заявлению ее создателей, способна в формате «вопрос-ответ» подготавливать 

правовые заключения по заданным вопросам со ссылкой на конкретную правовую норму. 

Отмечается, что система создавалась как для нужд специалистов, так и обычных граждан [6]. 

Интеграция нейросетевых технологий в юридическую науку демонстрирует значительный 

потенциал в оптимизации исследовательских процессов и прогностическом моделировании, однако, с 

учетом имеющихся недостатков, полученные с использованием нейросетей результаты могут быть 

лишь источником хорошего качества первичных данных, требующих дополнительной проработки. 
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Незаконная охота – это одно из наиболее актуальных и спорных явлений, с которым 

сталкиваются правоохранительные органы и судебная практика, вопросы квалификации деяний, 

связанных с незаконным добычей диких животных, требуют детального рассмотрения с точки зрения 

как уголовного, так и административного законодательства.  

Важно правильно разграничить эти правовые сферы, поскольку от этого зависит, какой вид 

ответственности будет применяться к нарушителю, а также какие последствия последуют за 

совершенное правонарушение.  

В правовой практике часто возникает ситуация, когда одно и то же деяние может быть 

квалифицировано как административное правонарушение или как уголовное преступление, что 

порой вызывает затруднения у судов и органов дознания.  

Вопрос незаконной охоты всегда был предметом активных обсуждений в юридической среде, 

поскольку необходимо четко разграничить, какие деяния подпадают под уголовную ответственность, 

а какие – под административную, согласно статье 8.37 КоАП РФ, административная ответственность 

наступает за нарушение правил охоты, что в некоторых случаях может быть связано с 

несанкционированной добычей диких животных, однако для правильной квалификации нарушения 

важно учитывать признаки объективной стороны деяния.  

Например, в случае применения механического транспорта или воздушного судна, 

взрывчатых веществ или иных опасных средств массового уничтожения, правонарушение уже 

должно квалифицироваться по уголовному законодательству, а не как административное нарушение. 

Судебная практика поддерживает эту позицию. Например, в деле № 4А-19/2017, 

рассмотренном в Еврейской автономной области, суд указал, что действия гражданина, нарушившего 

правила охоты и транспортировавшего туши косуль на вездеходе, должны квалифицироваться как 

административное правонарушение по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ, поскольку не были выявлены 

признаки, которые могли бы указать на более тяжкое деяние, подпадающее под уголовную 

ответственность [1]. 

Кроме того, Верховный Суд России в своем Постановлении от 21.03.2017 отметил, что в 

случае применения запрещенных средств охоты (например, транспортных средств, взрывчатых 

веществ или массовых уничтожающих методов) ответственность должна наступать по уголовной 

статье 258 УК РФ, а не по административной норме. Важно понимать, что когда речь идет о 

незаконной охоте на особо охраняемых видах животных или в экологически чувствительных зонах, 

применение административных санкций становится невозможным, если ущерб был значительным, а 

само действие – чрезвычайно опасным [2]. 

В ст. 8.35 КоАП РФ «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных и растений» установлена административная ответственность, в том числе, за уничтожение 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации либо охраняемых международными договорами, либо добычу, хранение, 

перевозку, сбор, содержание, приобретение, продажу либо пересылку указанных животных без 

надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с 

нарушением иного установленного порядка, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния. 

При этом важно учитывать, что для административной ответственности достаточно просто 

изъятия животного из природной среды без его уничтожения, тогда как уголовная ответственность 

возникает в случае его уничтожения и причинения крупного ущерба. 

Таким образом, различие между уголовной и административной ответственностью за 

незаконную охоту сводится к тому, что для уголовной ответственности необходимо наличие тяжких 

последствий, таких как крупный ущерб или уничтожение редких животных. В остальных случаях 

дело может быть квалифицировано как административное правонарушение. 

Соответственно, при разграничении этих деяний следует исходить из того, что при уголовно-

наказуемой охоте п. «в» ч. 1 ст.258 УК РФ происходит не только изъятие краснокнижного животного 

(животных) из природной среды, но и его уничтожение. Для признания деяния уголовно-наказуемым 

необходимо, чтобы в результате противоправных действий был причинен крупный ущерб. 

При разграничении незаконной охоты (п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ) и административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 11.7 КоАП РФ, важно учитывать, что в рамках 

административного нарушения речь идет только о добыче копытных животных и медведей, 

относящихся к охотничьим ресурсам, без разрешения, либо с нарушением условий этого разрешения. 

В этом случае, объективная сторона правонарушения сводится к действиям, связанным с добычей 
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таких животных без должных документов или с нарушением их условий. При этом ущерб, 

причиненный этим деянием, не признается крупным, что является ключевым моментом для 

квалификации деяния как административного правонарушения. 

Однако если в процессе незаконной охоты причинен значительный ущерб, то действие 

должно квалифицироваться по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ. В этом случае, ущерб становится важным 

фактором, который меняет правовую квалификацию, и ответственность становится уголовной. 

Судебная практика поддерживает этот подход, и такие дела зачастую заканчиваются назначением 

уголовного наказания [3]. 

Разграничение незаконной охоты и преступлений, связанных с охраной особо ценных видов 

животных, представленных в ст. 258.1 УК РФ, также зависит от предмета преступления, в отличие от 

обычных диких животных, в случае ст. 258.1 УК РФ речь идет о животных, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации или охраняемых международными договорами.  

Такой подход делает эту норму более специфической, чем общие положения ст. 258 УК РФ, 

которые охватывают любые виды животных, на которых охота полностью запрещена, важно 

отметить, что перечень таких видов утверждается правительством России, и к нему относятся, 

например, осетры, балобаны, сапсаны и другие редкие виды, что подтверждается соответствующими 

судебными решениями [4]. 

Если речь идет о незаконной охоте на виды, включенные в этот перечень, то деяние будет 

квалифицироваться именно по ст. 258.1 УК РФ как нарушение, связанное с охраной особо ценных 

животных, а не по общей части ст. 258 УК РФ, налицо конкуренция норм, и применению подлежит 

более специфическая, в данном случае –  ст. 258.1 УК РФ. 

При этом, разграничение незаконной охоты и преступлений, связанных с незаконной добычей 

водных биологических ресурсов, предусмотренных ст. 256 УК РФ, происходит на основе предмета 

преступления. В данном случае под водными биологическими ресурсами понимаются рыбы, водные 

беспозвоночные, водоросли и другие водные организмы, находящиеся в естественном состоянии, как 

это закреплено в Федеральном законе о рыболовстве.  

Если в преступлении фигурируют именно водные ресурсы, то оно будет квалифицироваться 

по ст. 256 УК РФ, кроме того, существует различие между незаконной охотой и преступлениями 

против собственности [5, с. 159].  

В то время как незаконная охота направлена на диких животных, находящихся в состоянии 

естественной свободы, преступления против собственности могут касаться животных, уже 

отделенных от природы – например, тех, что содержатся в зоопарках или заповедниках. В таком 

случае, животные утрачивают свой правовой статус как элемент природы и становятся товаром, а 

значит, их охрана и защита рассматриваются как преступления против собственности [6, с. 24]. 

Э.Н. Жевлаков утверждает, что животные, находящиеся в неволе (например, в клетках, 

вольерах, зоопарках, цирках или частных владениях), рассматриваются как имущество, поэтому их 

незаконное завладение квалифицируется как хищение, а если такие животные были убиты или 

уничтожены каким-либо способом, то действия могут быть квалифицированы как умышленное 

уничтожение чужого имущества (ст. 167 УК РФ), что связано с тем, что такие животные отделены от 

своей естественной среды человеком, а значит, утратили свой статус как природный ресурс, 

превращаясь в товар, в том числе для юридических целей. 

Верховный Суд России в п. 13 Постановления Пленума от 18.10.2012 № 21 поддерживает эту 

позицию, заявляя, что незаконное завладение или уничтожение животных, находящихся в неволе, 

следует квалифицировать как хищение или уничтожение чужого имущества, в зависимости от 

обстоятельств. 

Е.Ю. Гаевская в свою очередь подчеркивает, что дикие животные, которые находятся в своей 

естественной среде, не могут быть объектом хищения, поскольку они не обладают свойством 

рыночной стоимости, а значит, не являются имуществом, различие позволяет проводить 

разграничение между «объектами животного мира» и «имуществом», подчеркивая, что животные в 

естественной среде не могут быть предметом преступлений, связанных с хищением [8, с 138].. 

Особую сложность представляет ситуация, когда речь идет о добыче одичавших домашних 

животных, которые живут в дикой природе, но при этом уже не зависят от человека. В этом случае, 

по нашему мнению, такие действия могут быть квалифицированы как нарушение, предусмотренное 

ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», так как такие животные, несмотря на свою 

дикий статус, находятся в условиях, далеких от природной свободы. 
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Подводя итог, можно отметить, что незаконную охоту необходимо разграничивать с рядом 

иных уголовно-правовых составов и административных правонарушений, в первую очередь, с 

административным правонарушением, предусмотренным ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ. Незаконная охота 

квалифицируется как административное деяние, если не содержит признаков объективной стороны 

основного и квалифицированных составов, закрепленных в ст. 258 УК РФ (чаще всего, исходя из 

размера причиненного ущерба). До настоящего времени неразрешенным является вопрос 

квалификации, если осуществляется охота на одичавших домашних животных, которые обитают в 

состоянии свободы и не зависят от человека. По нашему мнению, действия, составляющие 

объективную сторону охоты, если они совершены в отношении одичавших домашних животных, 

должны быть квалифицированы по ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», поскольку 

эти животные не находятся в условиях естественной для них среды обитания (свободы). 
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Право каждого потребителя на отопление своего частного имущества закреплено 

Федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» от27.07.2010. Документ регулирует правовые 

основы взаимоотношений сторон, возникающих в процессе производства, передачи, потребления 

тепловой мощности теплоносителя конечным потребителям, устанавливает права и обязанности 

сторон в процессе предоставления и получения услуг отопления, а также определяет полномочия 

органов власти, осуществляющих регулирование и контроль сферы теплоснабжения [1]. 

 В связи с преобладающими признаками континентального климата в г. Красноярске, 

грамотное регулирование процессов подготовки к отопительному сезону, его реализация и 

курирование – основные задачи органов власти в регионе. При континентальных климатический 

условиях отмечаются жаркие летние месяцы и относительно морозные зимы с резкими перепадами 

температур, зачастую с разницей между дневной и ночной температурой воздуха достигающей 15-20 

градусов Цельсия. В периоды аномальных колебаний температуры особое внимание следует уделить 

достижению и удержанию комфортных условий в жилых помещениях.  

В Постановлении Правительства РФ от 06.02.2011 №354 четко регламентируется 

температурный режим в жилых помещениях многоквартирных домов [2]. Так в отопительный сезон 

температура в жилых комнатах должна находиться в диапазоне - 20-24°C, ванная 

комната/туалет/кухня – 18-26°C, межквартирные коридоры – 16-22°C, температура угловых комнат 

не должна падать ниже 22°C. В ночное время суток допускается отклонение от нормы, но не более 

чем на 2°C. В случае несоответствия температурного режима, потребитель вправе в письменной или 

устной форме (в том числе при помощи телефонного звонка), уведомить ТСЖ или УК, с которым у 
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него заключен договор на предоставление коммунальных услуг. В случае, если договор заключен 

непосредственно с ресурсоснабжающей компанией, то она несет всю ответственность за качество 

предоставляемых услуг. Следует отметить, что сотрудники аварийно-диспетчерской службы должны 

зафиксировать обращение потребителя о ненадлежащем предоставлении коммунальных услуг и 

начать проверку по факту нарушения температурного режима не позднее двух часов после получения 

обращения [4]. 

Красноярский край является одним из самых холодных регионов Российской Федерации и 

отопительный сезон в нашем регионе длится около 8 месяцев в году, а среднегодовая температура в 

г. Красноярске колеблется в районе 1-3°C тепла, что является крайне низким показателем. 

 

 
 

Рисунок 1 - Количество дней отопительного сезона в г. Красноярске по годам в днях [5] 

 

В условиях продолжительных суровых зим особое внимание необходимо уделить 

качественной и своевременной подготовке к отопительному сезону. В случае нештатных аварийных 

ситуаций, ремонтные работы при экстремально низких температурах всегда связаны с большими 

экономическими и ресурсными издержками. 01.03.2025г. в силу вступил Приказ Министерства 

Энергетики РФ от 13.11.2024г. №2234, который утверждает правила по обеспечению готовности к 

отопительному периоду и порядке оценки их соблюдения. Рассмотрим основные отличия от 

предшествующего ему Приказа от 12.03.2013г. №103 [3]: 

- расширен перечень организаций и ответственных лиц, которые обязаны проходить проверку 

на готовность к отопительному периоду. К управляющим компаниям и ресурсоснабжающим 

организациям добавлены социально значимые объекты (школы, больницы и т.д.). Целью является 

повышение надежности теплоснабжения таких строений. 

- разработана система критериев дополнительной готовности, т.е. наличие резервных 

источников отопления, наличие запасов топлива. Ужесточены требования к наблюдению и фиксации 

использования тепловой энергии. Целью является совершенствование прогнозирования и повышение 

роли управления в процессе подготовки к отопительному сезону. 

- введена система обязательного электронного документооборота, что в свою очередь 

сокращает время подачи, проверки документа и оценки эффективности работы в целом. 

- ужесточена степень ответственности управленцев. Установлена возможность персональных 

штрафных санкций вплоть до снятия с должности для руководителей за некачественную подготовку 

к ОЗП, что является лучшим стимулом для добросовестного выполнения своих обязанностей. 

- ужесточение требований к ресурсоснабжающим организациям. Сокращение сроков 

аварийно-ремонтных работ, контроль проведения гидравлических работ с видео- и фотофиксацией, 

что приводит к заблаговременному выявлению потенциально аварийных участков. 

- Балльная система оценивания готовности организаций к ОЗП. Такой способ оценки 

позволяет не просто сделать вывод «готов/не готов», но и выявить слабые и сильные места в 

процессе подготовки.  
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Помимо подготовки к ОЗП, немаловажным является и расчет дня и своевременный запуск 

подачи тепловой энергии на объекты и ее завершение. в Красноярске днем начала отопительного 

сезона считается день, следующий за 5–дневным периодом, когда среднесуточная температура 

воздуха опускается ниже 8°C, также окончанием отопительного сезона считается день, следующий за 

5–дневным периодом, когда среднесуточная температура воздуха поднимается выше 8°C [2]. 

В связи с климатическими особенностями территории Красноярского края, правительство 

постоянно вынуждено искать новые способы улучшения подготовки к отопительному сезону, 

вносить поправки к уже имеющимся нормативным актам, разрабатывать системы оценки качества 

подготовки организации к ОЗП. Немаловажная роль в процессе подготовки и реализации 

отопительного сезона отводится внедрению современной автоматизации теплоподачи, а также 

мониторинг и оптимизация использования тепловой энергии. Задачей правительства является 

закрепление на законодательном уровне всех процессов связанных с проведением отопительного 

сезона, контроль их реализации и качество выполняемых работ. 

 

Список литературы 

1. Федеральный закон "О теплоснабжении" от 27.07.2010 N 190-ФЗ (последняя редакция) 

//Система Консультант: Законодательство 

2. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 24.05.2024) 

"О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов") //Система 

Консультант: Законодательство 

3. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 "Об 

утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения 

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" (Зарегистрирован 29.11.2024 № 80417) 

//Система Консультант: Законодательство 

4. Постановление Правительства Красноярского края от 15.04.2014 N 137-п (ред. от 

05.07.2016) "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых 

и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального 

образования Красноярского края город Красноярск" //Система Консультант: Законодательство 

5. Отопительный сезон – 2023/2024 стал самым коротким за последние 15 лет– Красноярск. – 

URL: https://ngs24.ru/text/gorod/2024/05/14/73573181/ 

  



Международная научно -практическая конференция молодых ученых  
«Инновационные тенденции развития Российской науки »  

 

274 

УДК 347 

 

МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД ПРИ ПРОДАЖЕ ТОВАРА НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА: 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

Полещук Анастасия Евгеньевна, магистрант 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

anastasyapoleshyk@mail.ru 

Научный руководитель: Сторожева Анна Николаевна, кандидат юридических наук, доцент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

storanna2021@mail.ru 

 

Аннотация. В работе рассмотрены актуальные аспекты теории и практики взыскания компенсации 

морального вреда при продаже гражданину товара ненадлежащего качества. Автором статьи 

представлен анализ статистических данных по количеству взысканных единиц товара с категорией 

«брак», а также актуальная региональная судебная практика по делам о защите прав потребителей (на 

примере Красноярского края). Указывается, что в сегодня в стране существует тенденция 

значительного уменьшения заявленного истцом размера компенсации морального вреда по причине 

того, что суды общей юрисдикции при разрешении вопроса о присуждении компенсации 

ограничиваются лишь ссылкой на общие принципы разумности и справедливости, зачастую не 

выясняя тяжесть испытанных покупателем нравственных страданий.  
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Abstract. The paper examines current aspects of the theory and practice of collecting compensation for 

moral damage when selling a defective product to a citizen. The author of the article presents an analysis of 

statistical data on the number of recovered units of goods with the «defective» category, as well as current 

regional judicial practice in consumer protection cases (using the example of Krasnoyarsk krai). It is noted 

that today in the country there is a tendency to significantly reduce the amount of compensation for moral 

damage claimed by the plaintiff due to the fact that courts of general jurisdiction, when resolving the issue of 

awarding compensation, limit themselves to referring only to the general principles of reasonableness and 

fairness, often without determining the severity of moral suffering experienced by the buyer. 
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В настоящей статье пойдет речь об актуальных аспектах возмещения морального вреда в 

случае продажи товара ненадлежащего качества. Так в одной из своих научных статей по праву В.С. 

Сбитнев указал, что в 2020 году многие компании-продавцы старались соблюдать нормы Закона РФ 

№ 2300-1, поскольку организации стали понимать, что выгоднее исправить все выявленные 

недостатки реализуемого ими товара сразу, чем впоследствии возмещать убытки и выплачивать 

покупателю компенсацию морального вреда [3, с. 311]. Следует поддержать позицию автора, 

поскольку несколько лет назад субъекты в действительности «серьезнее» относились к соблюдению 

анализируемого автором работы законодательства и соблюдали гражданско-правовые нормы, 

регулирующие правоотношения между гражданами-покупателями и продавцами.   
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К сожалению, к 2024 году ситуация ухудшилась и численность недобросовестных продавцов 

увеличилась в разы, о чем свидетельствуют показатели государственной статистики. Например, 

анализ Информационно-аналитических материалов, опубликованных Роспотребнадзором показал, 

что в Москве за 1 квартал 2024 года компенсация морального вреда по делам о защите прав 

потребителей составила свыше 5,3 млн. руб., когда за аналогичный период 2023 года общая сумма 

компенсации составила всего 2,6 млн. Кроме того, количество судебных разбирательств по искам о 

защите прав потребителей значительно увеличилось в Челябинской, Саратовской и Курской 

областях. К тому же, согласно Результатам федерального государственного надзора за продукцией, в 

России за 2024 год изъятию из оборота подверглись товары всех 45 категорий (согласно ЕСК 

«Общероссийский классификатор продукции») по причине их непригодности для использования по 

назначению. Например, в сводную таблицу продукции ненадлежащего качества попали товары, 

входящие в категорию «массовое использование» (куриные яйца, хлебобулочные изделия, молоко), а 

также товары, предназначенные для целевой группы граждан (например, продуктовые корзины для 

больных сахарным диабетом) [4]. 

Напомним, что в действующих нормах ГК РФ и Закона РФ № 2300-1 законодатель закрепил 

положения о том, что, если потребителем был приобретен некачественный товар, то его права 

должны быть не только полностью восстановлены (обмен или возврат товара) и компенсированы 

(возмещение убытков, взыскание неустойки), но и восполнены сверх потерянного – покупатель 

вправе рассчитывать на компенсацию морального вреда [1]. Здесь важно помнить, что если вернуть 

денежные средства за купленную с дефектом вещь возможно непосредственно в магазине или в 

пункте выдачи товаров, то взыскать компенсацию за испытанные страдания от приобретенной 

некачественной вещи можно лишь обратившись в суд. Другими словами, «напрямую» запросить ту 

или иную сумму у магазина не получится, потребителю придется составлять исковое заявление 

самостоятельно или обращаться за помощью к профессиональным юристам.   

Однако, в научном сообществе уже долгое время обсуждается вопрос о том, что суды при 

рассмотрении требований о присуждении потребителям компенсации морального вреда за 

приобретенный товар ненадлежащего качества, игнорируют принципы и критерии определения 

размера денежной суммы, существенно занижения размеры заявленных требований о возмещении. 

Например, В.В. Богдан отмечает, что эффективность компенсации морального вреда в 

рассматриваемой сфере зависит лишь от индивидуального восприятия ситуации судом, поэтому в 

решениях зачастую отсутствует обоснование об уменьшении суммы компенсации. Проанализировав 

значительное количество судебных актов, автор пришла к выводу, что суды в своих решениях 

несколько формально подходят к обоснованию взыскания компенсации и не учитывают уже 

имеющуюся правоприменительную практику по схожим ситуациям [2, с. 51]. Об этом в своей 

научной работе упоминает и А.Б. Храмцов, который обращает свое внимание не только на 

неменяющуюся в лучшую сторону тенденцию занижения судами размеров заявленных требований в 

5, а то и более раз, но и на сложность обоснования о назначении той или иной суммы денежной 

компенсации за испытанные потребителем неудобства, несмотря на то, что граждане предоставляют 

судам в качестве доказательств свидетельские показания, заключения экспертов или врачей [5, с. 

140].  

Следует признать, что в действительности это так. Сегодня по искам о защите прав 

потребителей суды допускают снижение изначально заявленных истцом требований о возмещении 

нематериального ущерба, что подтверждается конкретными примерами из судебной практики. Так, 

истец «А» приобрел у ИП «Б» новый лодочный мотор с водометной насадкой (Sea Pro T30S), 

стоимость которого составила свыше 190 тыс. руб. В процессе эксплуатации проявился недостаток 

приобретенного истцом товара: произошла поломка термостата из-за перегрева двигателя (несмотря 

на то, что гарантийный срок на лодочный мотор действовал еще год). Потребитель дважды 

письменно обращался к продавцу с требованием о замене некачественного товара, однако, все 

обращения были продавцом проигнорированы и оставлены без исполнения. Истец так и не дождался 

замены некачественного товара и обратился в Шушенский районный суд Красноярского края с 

просьбой взыскать с ответчика в его пользу уплаченные за товар денежные средства, неустойку за 

просрочку удовлетворения требования о замене мотора, а также компенсацию морального вреда в 

размере 20 тыс. руб. Истец представил суду Заключение независимой экспертизы (проведена 

специализированным учреждением ООО «Главэксперт»), согласно представленным в заключении 

выводам в двигателе лодочного мотора (Sea Pro T30S) было наличие сразу нескольких дефектов 

(нарушения в гильзе нижнего и верхнего цилиндра, деформация прокладки, прогар и следы перегрева 
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основного блока цилиндров и др.). Итог – установив факт нарушения прав истца как потребителя, суд 

нашел обоснованным требование «А» о взыскании компенсации морального вреда, сославшись лишь 

на ст. 15 Закона № 2300-1 взыскал с ответчика «Б» в пользу истца сумму в размере 5 тыс. руб.  [6]. 

Оценил ли Шушенский районный суд тяжесть нравственных страданий, причиненных истцу и 

длительность не устранения нарушения его прав – вопрос спорный, поскольку в самом решении по 

делу никаких разъяснений по этому поводу нет, истцом указывается лишь длительные сроки 

ожидания ответа от ответчика. Однако представленный выше пример показал, что на практике 

суммы нематериального ущерба оцениваются судами в среднем в размере до 5 тыс. руб. Конечно, 

бывают и более крупные денежные компенсации (например, в Решении по делу № 2-406/2024 суд 

взыскал в пользу потребителя компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб., из заявленных 

15 тыс.) [7], однако это скорее исключение из правил, поскольку единообразного ориентира для 

определения конкретного размера сумм просто нет. В связи с чем возникает вопрос, в каком размере 

должен быть возмещен размер компенсации морального вреда и как суду верно и грамотно (по каким 

правилам) насчитать ту или иную сумму?  

К сожалению, установить точные суммы (либо пределы) достаточно сложно, поскольку они 

определяются судом в индивидуальном порядке и могут зависеть от множества условий, например, 

от региона, в котором суд рассматривал спор между сторонами; объема причиненного морального 

вреда; длительностью страданий потребителя; поведения продавца в споре или степени вины 

ответчика. Считаем, что определение размера компенсации морального вреда относится в большей 

степени к исследованию и оценке доказательств и обстоятельств конкретного дела. Вместе с тем 

присуждение чрезвычайно малой, то есть незначительной компенсации может свидетельствовать о 

существенном нарушениях судом материально-правовых норм, которые устанавливают критерии 

определения размера компенсации, а также правил исследования фактов. Из этого следует что от 

того, какие доказательства будут представлены и как потребитель донесет до суда все фактические 

обстоятельства (как был обнаружен дефект товара, как вещь повела себя в использовании и т.п.) и 

будет зависеть «начисление» суммы компенсации. Ведь не стоит забывать, что и сам продавец, 

который продал тому или иному гражданину товар ненадлежащего качества, может любым удобным 

для него способам попытаться опровергнуть позицию истца по делу (например, указать на то, что 

покупатель самостоятельно сломал механизм в техническом товаре). 

На наш взгляд, для решения указанной проблемы необходимо разработать единообразный 

подход к определению суммы компенсации морального вреда. Другими словами, на законодательном 

уровне определить четкие критерии расчета компенсации с учетом принципов горизонтальной и 

вертикальной справедливости, а также включить в решения обязательные разъяснения со стороны 

судебных органов об обосновании суммы компенсации морального вреда (с ориентированием на 

ранее вынесенные решения по делам той же категории). Кроме того, лично потребителю важно 

доказать причинно-следственную связь между самим событием (покупкой некачественного товара) и 

нравственными страданиями.  

Следует обратить внимание на то, что в европейской судебной практике долгое время 

прослеживается тенденция к упорядочению системы определения размеров такой компенсации: в 

Германии и Франции выработано правило ориентирования на ранее вынесенные судебные решения 

по делам о защите прав потребителей, а в Англии на законодательном уровне разработаны и введены 

в действие методико-математические таблицы для определения размеров компенсации морального 

вреда (в таблицах перечислены категории тяжести страданий, например, обид, волнений и т.п.) со 

ссылками на гражданское процессуальное и потребительское законодательство (civil procedural and 

consumer legislation). 

Полагаем, заимствование идеи решения обозначенной автором проблемы для российского 

судопроизводства было бы вполне разумным, поскольку на сегодняшний день взыскание 

компенсации морального вреда не рассматривается в качестве действенного способа восстановить 

нарушенные права потребителей, которые «попали в руки» недобросовестных продавцов. Поэтому 

разработать и внедрить методику определения размера денежной суммы компенсации морального 

вреда (которая будет включать в себя таблицу расчетов сумм компенсации с учетом характера 

причиненного гражданину вреда) одна из приоритетных задач, которую в ближайшее время должен 

решить отечественный законодатель.  
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Аннотация. Цифровизация общественных отношений и государственного управления – главный 

тренд сегодняшнего дня. Использование заочного голосования членами СНТ через интернет-

платформу госуслуг призвано упростить для граждан процесс реализации избирательного права. 

Такой подход характеризуется фрагментарностью, хотя цифровизация вынуждает законодателя и 

иных регуляторов в данной области создавать систему правового регулирования. 
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Abstract. Digitalization of public relations and state administration is the main trend of today. The use of 

absentee voting by members of a horticultural non-profit association through the government services online 

platform is designed to simplify the process of exercising voting rights for citizens. This approach is 

characterized by fragmentation, although digitalization forces the legislator and other regulators in this area 

to create a system of legal regulation. 

Keywords: digitalization, absentee voting, association, horticultural non-profit association, exercise of 

voting rights. 

 

Принятый 20 июля 2017 года Федеральный закон № 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», десять раз претерпевал изменения, вносимые в 
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редакции Федеральных законов. Оно и понятно: регулирование гражданско-правовых отношений, 

возникающих при ведении садоводства и огородничества гражданами, требует решений по многим 

организационным вопросам. Также вносимые изменения позволяют проводить необходимые для 

жизнедеятельности некоммерческих товариществ процедуры более прозрачно. В том числе и с 

использованием современных интернет-ресурсов. Именно на это направлено вносимое в редакции 

Постановления Правительства РФ от 4 февраля 2025 г. № 104 «Об утверждении правил проведения 

заочного голосования при принятии решений общим собранием членов садоводческого или 

огороднического некоммерческого товарищества с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

дополнение, которое вступило в силу 13 февраля 2025 года.[1] 

Данным Постановлением вводятся Правила проведения заочного голосования при принятии 

решений общим собранием членов СНТ и ОНТ с использованием единого портала госуслуг. 

Введенные правила актуальны для тех СНТ, которые имеют регистрацию в ЕСИА, а 

следовательно, чтоб товариществу иметь возможность проводить заочное голосование членами СНТ 

путем использования единого портала госуслуг, необходимо прежде создать личный кабинет 

товарищества. Также важно учитывать тот факт, что принять участие в заочном голосовании через 

госуслуги смогут лишь те члены СНТ, кто имеет подтвержденную учетную запись в ЕСИА. 

Проведение заочного голосования на платформе ЕСИА по вопросам, которые в соответствии 

с требованиями п.22 ст.17 217-ФЗ могут рассматриваться на заочном голосовании, не только 

допускает прозрачность в наличии кворума и принятых общим собранием членов СНТ решений, но и 

значительно упрощает задачу председателю Товарищества: все рассматриваемые вопросы выносятся 

в электронном виде, нет надобности формировать и сканировать бланки для заочного голосования. 

Председатель освобожден от необходимости массовой рассылки по электронным адресам садоводов 

и последующему принятию заполненных бланков. Помимо прочего, результаты голосования 

формируются на платформе госуслуг автоматически, что избавляет от возможных ошибок при 

подсчете голосов. 

В целях соблюдения и дополнительного контроля проведения заочного голосования, 

Председатель товарищества, пройдя авторизацию на госуслугах,  проводит регистрацию выбранных 

решением большинства членов СНТ лиц, которые будут обеспечивать проведение планируемого 

заочного голосования. Данная регистрация производится через личный кабинет товарищества и при 

условии того, что уполномоченные лица владеют подтвержденной учетной записью в ЕСИА.  

Помимо прочего, данные Правила закрепляют возможность ведения реестра членов СНТ в 

электронном варианте. В данный реестр вносятся сведения в соответствии с перечнем, изложенным в 

Постановлении, а именно:  

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) участника; 

б) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета участника; 

в) адрес места жительства участника заочного голосования; 

г) почтовый адрес участника (с возможностью получения почтовых сообщений); 

д) адрес электронной почты (при наличии); 

е) номер телефона участника; 

ж) кадастровый (условный) номер или номера земельных участков, находящихся в границах 

товарищества, собственником или правообладателем которых является участник. [2] 

Во избежание ошибок в данных, которые вносятся в реестр председателем, сведения об 

участниках направляются системой на подтверждение участникам включения в реестр для проверки. 

В случае правильности внесенных Председателем данных участника, их обладатель соглашается на 

обработку персональных данных  и внесение указанных сведений в реестр членов СНТ в 

электронном варианте через свою учетную запись на госуслугах.  

Председателю товарищества следует понимать, что при сборе такой информации как СНИЛС, 

места жительства участника, необходимо зарегистрировать СНТ в качестве Оператора в 

Роскомнадзоре, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных". Это также делается электронно, через сайт Роскомнадзора РФ. 

Цифровизация процесса голосования направлена на снятие барьеров организационного и 

процедурного характера, в первую очередь путем создания единого официального избирательного  

пространства, доступного и удобного для всех вне зависимости от местонахождения участника. 

Проведение голосования на единой интернет-площадке сводит к минимуму взаимодействие 

председателя и участника голосования с целью неправомерного воздействия на волеизъявление 
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последнего. Фальсификация результатов голосования путем вброса бумажных бюллетеней с 

предпочтительными вариантами становится невозможной, в отличие от проведения голосования 

стандартным способом. 

Переход на заочное голосование электронным способом с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» связан с обязательным прохождением идентификации путем регистрации и 

подтверждения учетной записи в ЕСИА. Таким образом, принять участие в голосовании не смогут 

члены СНТ, не имеющие данной учетной записи. Как правило, это пожилые люди, зачастую не 

имеющие смартфонов и персональных компьютеров. Однако если правление СНТ заинтересовано в 

проведении заочного голосования, можно применить комбинированный вариант, сочетающий в себе 

как голосование через интернет-платформу, так и прием заполненных бюллетеней в бумажном виде. 

Также не следует забывать тот факт, что использование Интернета не является обязательным и 

неотъемлемым условием  реализации членами СНТ своих прав, так как Интернет это лишь 

инструмент, который призван обеспечивать удобство в активном выражении и соблюдении прав и 

обязанностей.  

Подводя итог вышесказанному, можно отметить следующее. Цифровизация в сфере 

садоводства и огородничества существенным образом влияет на уклад граждан, на традиционное 

выражение их прав. Перенос их реализации в Интернет обязывает принимать определенные гарантии 

реализации своих прав гражданином в соответствии с законом. Федеральная государственная 

информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в 

данном случае является ключевым механизмом, с помощью которого реализуются гражданские 

права, то есть доступ в Интернет для проведения заочного голосования членами СНТ не может 

считаться субъективным самостоятельным правом, а лишь инструментом для выражения 

избирательного права, являющегося по сути конституционным, гражданами. 
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Аннотация. В статье рассматривается правовая природа субсидиарной ответственности законных 

представителей за вред, причиненный несовершеннолетними. Автор уделяет внимание анализу 

юридических аспектов и норм, регламентирующих ответственность родителей и других законных 

представителей в контексте гражданско-правового регулирования РФ. В результате работы 

раскрываются теоретические аспекты сущности субсидиарной ответственности законных 

представителей.  
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Субсидиарная ответственность законных представителей представлена, как смежный 

правовой институт семейного и гражданского законодательства РФ, регулирующих материальные 

отношения между законными представителями и их подопечными [2]. Анализ данных правовых 

категорий позволит более глубоко понять сущность обязательств законных представителей и их 

значение для обеспечения социальной защиты членов семьи. 

На современном этапе в российском праве не отражено нормативного определения 

субсидиарной ответственности законных представителей, поскольку их толкование осуществляет 

через содержания такого правового института.  

В рамках доктринального толкования существуют разные точки зрения о том, какое 

определение в полной степени отражает терминологию обязанностей законных представителей, но 

некоторые ученые-теоретики считают, что под таким видимом обязанности для законных 

представителей следует понимать наступление определенных неблагоприятных последствий, 

вызванных правонарушением их подопечного [3]. 

Исходя из приведенной терминологии и содержания субсидиарной ответственности законных 

представителей, можно выделить следующие свойства такого правового института: [4] 

1) носит сугубо личный характер;  
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Сугубо личный характер означает, что обязанность по возмещению ущерба возлагается на 

конкретное лицо в пользу другого лица или лиц, и никто кроме указанного лица не может исполнять 

эту обязанность и за ее ненадлежащее исполнение на законного представителя возлагается 

дополнительная ответственность. Круг субъектов субсидиарной ответственности определен законом 

и не может быть расширен или изменен по своему усмотрению.  

Строгий личный характер субсидиарной ответственности законных представителей является 

одним из ключевых признаков данного вида обязательств, позволяющий определить конкретных лиц, 

которые обязаны возмести ущерб, и тех лиц, которые имеют право на возмещение ущерба, 

вызванного действиями несовершеннолетнего.  

2) безвозмездность; 

Такой характер обязательств означает, что они исключают фактор предоставления встречного 

материального благополучия, т.е. такая обязанность возлагается лишь на одну сторону – должника и 

не устанавливает встречных обязательств для кредитора (потерпевшего).   

3) неотчуждаемость. 

Обязанность по субсидиарной ответственности законных представителей не может быть 

передано другому лицу, даже если стороны имеют желания договорится об подобном переходе права 

требования, т.е. такая обязанность не может выступать в качестве предмета иных договорных 

правоотношений или переуступкой.  

Такой признак направлен на защиту интересов тех, кто имеет право на возмещение, а в 

случае, если должник пытается передать свое обязательство другому лицу, это будет 

недействительным и не будет иметь юридической силы.  

Таким образом, гражданско-правовая ответственность в РФ регулируется Гражданским 

кодексом и касается ущерба, причиненного несовершеннолетними. Несовершеннолетние до 14 лет не 

обладают полной дееспособностью, и ответственность за их действия несут родители или опекуны, 

если не доказано иное. Если ребенок без попечения помещен в учреждение, ответственность ложится 

на него.  

Правовая природа субсидиарной ответственности законных представителей позволяет 

определить его юридические свойства, которые присуще, как всем внедоговорным обязательствам, 

так и индивидуальным его характеристикам. Такой подход позволил выявить субсидиарную 

ответственность законных представителей за вред, причиненных несовершеннолетними среди всех 

видов внедоговорной ответственности граждан.  
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закупок для государственных нужд проблему невозможности отмены закупки в случае технического 
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Государственные закупки выступают важным инструментом государственной политики и 

оказывают значительное влияние на развитие экономики страны. Они служат эффективным 

механизмом управления экономическими процессами, поскольку занимают существенную часть 

государственного бюджета. 

Порядок проведения государственных закупок регулируется Федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (Далее – Закон № 44-ФЗ) [1]. Закон № 44-ФЗ содержит 

все правила проведения закупочной процедуры, начиная с этапа планирования и заканчивая 

размещением информации в единой информационной системе, а также полным исполнением всех 

обязательств, предусмотренных контрактом. 

Информационные технологии способствовали формированию современного электронного 

рынка закупочной деятельности. Цифровизация ускорила процессы проведения закупок и 

автоматизировала связанный с ними документооборот. Заказчики начали активнее использовать 

новейшие цифровые решения для оптимизации закупок, что привело к развитию новых онлайн-

форматов взаимодействия между заказчиками, операторами электронных торговых площадок и 

участниками рынка. 

Электронные торги сегодня представляют собой одну из наиболее перспективных форм 

проведения торгов. Участие в них возможно из любого уголка России – достаточно иметь стабильное 

подключение к интернету и сертификат электронной подписи. Не выходя из офиса, можно получить 

всю необходимую информацию о новых торгах, подавать заявки на участие и заключать контракты. 

mailto:savchuk2001715@mail.ru
mailto:ai_orlova@mail.ru
mailto:savchuk2001715@mail.ru
mailto:ai_orlova@mail.ru


Международная научно -практическая конференция молодых ученых  
«Инновационные тенденции развития Российской науки »  

 

283 

Это значительное преимущество, позволяющее существенно расширить географию бизнеса и 

привлечь больше клиентов. 

Электронные торги проводятся на специализированных электронных торговых площадках. 

Электронные торговые площадки представляют собой сайты, которые обеспечивают взаимодействие 

заказчиков и поставщиков. На этих сайтах организаторы закупок публикуют условия и требования к 

участникам в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ. Поставщики могут находить 

подходящие для их деятельности закупки, изучать требования заказчиков и подавать заявки на 

участие. Все этапы электронных торгов осуществляются удаленно, а документы предоставляются в 

электронном формате. 

Согласно информации с официального сайта Единой информационной системы [2] по итогам 

сводного аналитического отчета за 2023 год наблюдается увеличение количества размещенных 

извещений об осуществлении закупок (на 6%) при одновременном незначительном снижении их 

стоимостного объема (на 2 %) по сравнению с 2022 годом. Наибольшее количество поданных заявок 

фиксируется при проведении электронного аукциона [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – «Количественные данные по проведению электронного аукциона, конкурса, 

запроса котировок за 2023 г.» 

 

Однако при проведении электронных торгов через электронную торговую площадку зачастую 

возникают определенные трудности в виде технических сбоев, являющиеся препятствием для 

окончания закупки.  

Технический сбой электронной торговой площадки – это нарушение в ее функционировании, 

препятствующие проведению электронных торгов. 

Статье 36 Закона № 44-ФЗ предусмотрены случаи, при которых закупку могут отменить. 

Заказчик вправе отменить закупку с учетом требований, предусмотренных настоящей статьей. По 

истечении сроков и до заключения контракта заказчик вправе отменить закупку только в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы.  

Проблемой является то, что закреплен только один случай, при котором закупку можно 

отменить.  

Понятие обстоятельств непреодолимой силы закреплено в пункте 3 статьи 401 Гражданского 

кодекса Российской Федерации [4]. Это обстоятельства, которые освобождают сторону соглашения 

от ответственности за неисполнения обязательств перед другой стороной из-за возникших 

препятствий. Чтобы данные обстоятельства квалифицировались как обстоятельства непреодолимой 

силы, они должны соответствовать следующим условиям:  

I Квартал II Квартал  III Квартал IV Квартал 

Электронный аукцион 466708 542210 411741 514051 

Электронный конкурс 15262 19511 13312 18908 

Электронный запрос котировор 64009 85928 89245 125667 
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1. чрезвычайность – никто из участников соглашения не мог предугадать возникновение 

такого события, поскольку в обычных условиях оно не происходит. 

2. непредвидимость – событие находится вне контроля сторон, и никакие действия не могли 

бы его предотвратить. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относят стихийные бедствия, техногенные 

катастрофы, эпидемии, войны, блокады. С 2020 года к данным обстоятельствам приравняли и 

коронавирусную инфекцию. Технический сбой на электронной торговой площадке к обстоятельствам 

непреодолимой силы не относится.  

То есть, при возникновении технического сбоя во время проведения электронных торгов с 

использованием электронных торговых площадок у одного или нескольких участников, они (торги) 

могут продолжится или считаться состоявшимися. Подобные ситуации приводят к различным 

негативным последствиям, в числе которых и судебные разбирательства по оспариванию 

заключенных контрактов и оснований ответственности за нарушение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору. Однако, судебная практика показывает, что доказывание наличия 

технического сбоя при проведении электронных торгов, как уважительной причины неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств, затруднительно или практически невозможно. 

Для решения данной проблемы предлагаем дополнить пункт 1 статьи 36 Закона № 44-ФЗ, 

положением, где будет указано следующее: 

1. Заказчик вправе отменить закупку с учетом требований, предусмотренных настоящей 

статьей. По истечении сроков, предусмотренных настоящей статьей, и до заключения контракта 

заказчик вправе отменить закупку в следующих случаях: 

1) возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

2) возникновения технического сбоя электронной торговой площадки во время проведения 

электронных торгов, если этот сбой зафиксирован и подтвержден оператором электронной торговой 

площадки.  

По нашему мнению, подобная корректировка законодательства в области контрактной 

системы закупок не только защитит заказчиков и поставщиков, но и поможет судам сформировать 

единообразную судебную практику, всецело и всесторонне опирающуюся на «букву закона». 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основ правового значения для государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество. Выявление основных факторов для всестороннего 

рассмотрения данной процедуры, позволит наиболее четко подойти к рассмотрению процедуры 

регистрации.  Рассмотрение значимости данной процедуры в настоящее время. 
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Государственная регистрация прав на недвижимое имущество является ключевым элементом 

правовой системы, обеспечивающим защиту прав собственности и других прав на недвижимость. 

Представляет она собой процесс, в ходе которого осуществляется официальное признание и 

документирование прав на имущество в государственных реестрах. 

Основными аспектами правового значения государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество являются: Ограниченная возможность злоупотребления: Регистрация прав на 

недвижимость помогает предотвратить случаи мошенничества и злоупотреблений, обеспечивая 

правовую определенность. В правовом порядке, каждое зарегистрированное право создает основание 

для его защиты. 

Создание публичной достоверности: Для третьих лиц регистрация делает информацию о 

правах доступной. Данный факт означает, что любой может получить данные о зарегистрированном 

на объекте праве, что повышает транспарентность сделок с недвижимостью и способствует их 

гладкости. 

Гарантия защиты прав: При возникшем споре права, зарегистрированные в установленном 

порядке, приобретают защиту со стороны государства. Воспользовавшись государственной 

регистрацией, собственник может более уверенно отстаивать свои интересы в судебных инстанциях. 

Упрощение сделок: Наличие зарегистрированных прав значительно облегчает процесс купли-

продажи, аренды и других операций с недвижимостью. Стороны сделок могут быть уверены в том, 

что права предыдущих владельцев были надлежащим образом оформлены. 

Обеспечение доступа к кредитным ресурсам: Зарегистрированное имущество может служить 

залогом для получения кредитов. Это открывает дополнительные финансовые возможности для 

владельцев недвижимости.  
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Стимулирование инвестиций: Наличие четкой регистрации прав на недвижимость создает 

благоприятные условия для инвестиций. Инвесторы более охотно вкладываются в проекты, когда 

могут быть уверены в правовой защищенности своих активов. 

Важным аспектом государственной регистрации прав на недвижимое имущество является ее 

роль в обеспечении правовой безопасности для кредиторов. Наличие зарегистрированных прав на 

недвижимость позволяет банкам и другим финансовым учреждениям более уверенно выдавать 

кредиты под залог недвижимости. Это, в свою очередь, способствует развитию кредитования и 

инвестиционной активности, что положительно сказывается на экономике в целом. Инвесторы, зная, 

что их права защищены и зарегистрированы, более охотно вкладывают средства в недвижимость, что 

стимулирует строительство и развитие инфраструктуры. 

Также стоит отметить, что государственная регистрация прав на недвижимость способствует 

формированию правовой культуры в обществе. Осознание важности регистрации прав и их 

последствий для гражданского оборота формирует у граждан более ответственное отношение к 

сделкам с недвижимостью. Это может привести к снижению числа споров и конфликтов, связанных с 

правами на недвижимость, а также к повышению уровня правовой грамотности населения. 

Не менее важным является и влияние государственной регистрации на защиту окружающей 

среды. Регистрация прав на землю и недвижимость позволяет более эффективно контролировать 

использование природных ресурсов и соблюдение экологических норм. Это особенно актуально в 

условиях растущей урбанизации и необходимости сохранения природных территорий. 

Правильное ведение реестров позволяет государству отслеживать изменения в использовании 

земель и принимать меры по предотвращению неправомерного использования природных ресурсов. 

Это, в свою очередь, способствует устойчивому развитию и охране окружающей среды, что является 

важной задачей современного общества. 

Государственная регистрация прав на недвижимость также играет значительную роль в 

обеспечении социальной справедливости. Она позволяет защитить права уязвимых групп населения, 

таких как малоимущие граждане и социально незащищенные слои. Регистрация прав на жилье и 

землю предоставляет этим категориям граждан возможность легально владеть своей собственностью, 

что способствует улучшению их жизненных условий и повышению уровня социальной 

защищенности. 

Государственная регистрация прав на недвижимость способствует упрощению процедур, 

связанных с наследованием. Наличие четкой и доступной информации о зарегистрированных правах 

позволяет наследникам быстрее и проще оформлять свои права на наследуемое имущество. Это 

снижает вероятность споров между наследниками и способствует более мирному разрешению 

конфликтов, связанных с наследством. 

Не менее важным аспектом является влияние государственной регистрации на развитие 

рынка недвижимости. Прозрачность и доступность информации о правах на недвижимость 

способствуют привлечению инвестиций и повышению интереса со стороны застройщиков. Это, в 

свою очередь, ведет к увеличению объемов строительства, созданию новых рабочих мест и 

улучшению инфраструктуры, что положительно сказывается на экономическом развитии региона. 

Государственная регистрация прав на недвижимость имеет значение для налогового учета и 

планирования. Зарегистрированные объекты недвижимости подлежат налогообложению, что 

позволяет государству получать доходы от налогов на имущество. 

В случае споров или конфликтов, зарегистрированные права имеют приоритет перед 

незарегистрированными. Это означает, что зарегистрированный собственник может более 

эффективно защищать свои интересы в суде, так как его права признаны и зафиксированы в 

государственном реестре. 

Таким образом, правовое значение государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество заключается в обеспечении защиты прав собственников и других заинтересованных лиц, 

улучшении правовой среды для ведения бизнеса и формирования устойчивой экономики. 

Регистрация является важным инструментом, способствующим развитие рынка недвижимости и 

формированию доверия как среди граждан, так и среди инвесторов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся использования современных цифровых 

технологий и инструментов в расследовании экологических преступлений, таких как незаконная 

лесозаготовительная деятельность, браконьерство, незаконная добыча полезных ископаемых, а также 

загрязнение водоемов и атмосферного воздуха. Особое внимание удалено использованию 

искусственного интеллекта, Big Data, IoT, блокчейна и беспилотных летательных аппаратов для 

мониторинга и предупреждения совершения противоправных деяний экологической направленности. 
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С каждым годом состояние окружающей среды неизменно ухудшается, несмотря на 

многочисленные попытки замедлить этот процесс. Такие экологические преступления, как 

незаконная лесозаготовительная деятельность, браконьерство, незаконная добыча полезных 

ископаемых, а также загрязнение водоемов, почвы и атмосферного воздуха, являются одними из 

серьезнейших угроз для здоровья населения, экосистемы, экологического суверенитета и 

безопасности Российской Федерации (далее РФ) [1]. Однако, как отмечает статистика, рост 
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экологической преступности за последние пять лет (2020-2024 гг.) снизился на 22,8%, по отношению 

к аналогичному предшествующему периоду (2015-2019 гг.) [7]. Это может свидетельствовать не 

только об эффективности мер, которые применяет правоохранитель для пресечения рассматриваемой 

нами категории преступлений, но и об увеличении уровня латентной преступности, которая, по 

мнению ряда исследователей, достигает отметки в 95-99% [5, с. 163, 6, с. 17]. Согласно данным 

ГИАЦ МВД РФ в 2024 году было зарегистрировано 13598 преступлений, рассматриваемой нами 

категории, а лиц, причастных к их совершению всего лишь 7460 [7]. Все это в купе с уровнем 

латентной преступности указывает нам на то, что правоохранителю не удается эффективно 

осуществлять весь комплекс мер, направленных на противодействие экологическим преступлениям. 

Из этого можно сделать вывод о том, что в условиях глобальных изменений климатической 

обстановки, загрязнения атмосферы, почвы и водоемов, постоянного роста населения планеты и 

истощения природных ресурсов, перед государством и правоохранительными органами встает острая 

необходимость использования новых подходов в борьбе с экологическими преступлениями. Именно 

поэтому, в эпоху технологического прогресса и всеобъемлющей цифровизации общества, 

современные цифровые технологии и инструменты становятся важнейшим инструментом в 

расследовании и предупреждении рассматриваемой нами категории преступных деяний. 

Так, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 декабря 2023 года № 3664-р «О 

стратегическом направлении в области цифровой трансформации отрасли экологии и 

природопользования, относящейся к сфере деятельности Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ» [4], разработанным в рамках реализации указа Президента РФ от 07 мая 2024 года № 

309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на 

перспективу до 2036 года» и Указа Президента РФ от 19 апреля 2017 года № 176 «О Стратегии 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» [2,3], в РФ широко 

используются различные системы экологического мониторинга, которые рассчитаны на всестороннее 

и комплексное наблюдение за состоянием окружающей среды, оценки и прогнозирования ее 

изменений. Поэтому для решения выше обозначенных проблем, связанных с предотвращением 

экологических преступлений, нам видится возможность использования широкого арсенала цифровых 

технологий и инструментов, которые уже активно используются для мониторинга и отслеживания 

состояния окружающей среды в РФ. Среди таких технологий и инструментов можно выделить 

следующие, наиболее подходящие технологии, которые правоохранительные органы могут 

использовать в своей деятельности: 

 Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), необходимые для сбора данных, а так же 
мониторинга труднодоступных мест; 

 Искусственный интеллект (AI / ИИ), для анализа получаемой правоохранителями 
информации, прогнозирования, автоматизации и идентификации лиц, причастных к совершению 

рассматриваемой нами категории преступлений; 

 Система дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), для обследования, планирования и 
охраны окружающей среды; 

 Большие данные (Big Data) позволяющие накапливать, хранить, анализировать и 
обрабатывать большое количество данных, получаемых из различных источников; 

 Технология интернета вещей (IoT), позволит повысить возможности сбора и передачи 
данных со стационарных и передвижных пунктов наблюдения; 

 Технология цифровых двойников(Digital Twins), которая в перспективе может быть 
необходима для обновления и создания баз данных (недр, водных объектов, лесов, сред обитания, 

животного и растительного мира), которые позволят правоохранителям в более быстрой 

классификации противоправных деяний, а так же определению точного ущерба таких деяний. 

 Технология аналитической обработки данных и др. 
Все вышеперечисленные технологии в первую очередь направлены на получение и анализ 

массива информационных данных, получаемых в результате экологического мониторинга, который 

проводится в режиме реального времени. Полученные таким образом данные могут способствовать 

выявлению преступных посягательств (например, вырубку лесных насаждений, добычу полезных 

ископаемых или выбросы загрязнения в сточные воды), идентификацию, а также сбор и передачу 

информации в соответствующие органы, занятые предварительным расследованием, для 

дальнейшего пресечения преступлений или выявления лиц, причастных к совершению таких 

преступных деяний.  
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Рассмотрим некоторые из таких технологий немного подробнее. 

Так, нам видятся перспективы использования последних достижений в области 

искусственного интеллекта и нейронных сетей, для поиска оптимальных путей, направленных 

правоохратителями, на пресечение экологических преступлений. Использование таких цифровых 

инструментов, на основе алгоритмов машинного обучения и анализа открытых спутниковых снимков 

и записей с БПЛА, позволит в режиме реального времени определять территории, на которых 

проводится незаконная лесозаготовительная или горнообогатительная деятельность. Также 

искусственный интеллект и нейронные сети могут быть использованы правоохранительными 

органами для: 

 распознавания изображений людей и техники, которые были получены со спутников или 
БПЛА, с последующей их идентификацией; 

 прогнозирования и моделирования рисков, связанных с незаконной лесозаготовительной 
деятельностью, добычей пушнины и выловом рыбы, добычей полезных ископаемых, а также уровня 

преступности или мест возможного совершения экологических преступлений. 

 анализом и определением областей с высоким уровнем загрязнения (почвы, воды или 
воздуха), движения отходов (несанкционированные свалки, захоронения отходов). 

Использование БПЛА, оснащенных различными сенсорами и камерами, также является 

важным и необходимым инструментом не только в расследовании экологических преступлений [8], 

но и в их пресечении. Так БПЛА могут использоваться для мониторинга заповедников и особо 

охраняемых территорий, с целью выявления и обнаружения браконьеров или для мониторинга 

состояния лесного покрова, почвы и водоемов. 

Такая технология как анализ больших данных, позволит правоохранителям собирать и 

обрабатывать большой массив информации не только о состоянии и качестве воздуха, водных и 

других природных ресурсов, но и позволит выявлять закономерности и предсказывать возможные 

экологические преступления на определенной территории. 

Наряду с использованием цифровых технологий в прогнозировании возможных рисков и мест 

совершения таких экологических преступлений, как незаконная лесозаготовительная или 

горнообогатительная деятельность, технология блокчейна, позволит создать системы прозрачного 

учета и отслеживания природных ресурсов, которые могут быть объектом незаконного сбыта, 

совершенного посредством поделки документов. 

Нам сегодняшний день использование современных цифровых технологий в предупреждении 

преступлений экологической направленности является весьма перспективным направлением, 

несмотря на ряд проблем, связанных с их использованием, к которым можно отнести: 

 недостаточное финансирование и нехватку ресурсов; 

 нехватку высококвалифицированных сотрудников и IT-специалистов в 

правоохранительных органах; 

 недоукомплектованность подразделений техническими средствами (например, такими как 
БПЛА); 

 отсутствие необходимого программного обеспечения для сбора и анализа получаемой 
информации; 

 а также проблемы в машинном обучении для обнаружения фактов совершения преступных 
деяний экологической направленности и пр. 

Подводя итог вышесказанному отметим, что использование современных цифровых 

технологий в предотвращении экологических преступлений открывает новые перспективы. Такие 

технологии как искусственный интеллект, Big Data, IoT, технология блокчейна и беспилотные 

летательные аппараты являются действенным инструментом в руках правоохранительных органов. 

Такие технологии позволяют более эффективно производить анализ и мониторинг большого массива 

данных, выявлять возможные преступные деяния, а также лиц, причастных к их совершению. Однако 

стоит также отметить и то, что для эффективного использования широкого арсенала таких 

технологий необходимо преодолеть серьезные правовые, этические и технологические проблемы. 

Так, мероприятия направленные на развитие всей инфраструктуры в целом, обучение и подготовка 

высококвалифицированных кадров, совершенствование законодательной базы, в будущем должны 

позволить современным технологиям интегрироваться в деятельность правоохранительных органов, 

что в значительной мере должно повысить уровень охраны окружающей среды и экосистемы нашего 

государства.  
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Аннотация. В представленной статье рассматривается такой вид преступной деятельности, как 

киберпреступность. Проанализированы его понятие и основные виды. Автором рассмотрены 

некоторые из существующих проблем, с которыми сталкивается правоприменитель в процессе 

раскрытия и расследования данной категории преступлений. В заключении предложены наиболее 

действенные методы борьбы и профилактики киберпреступности. 
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Abstract. This article discusses such a type of criminal activity as cybercrime. Its concept and main types 

are analyzed. The author examines some of the existing problems faced by law enforcement officers in the 

process of disclosure and investigation of this category of crimes. In conclusion, the most effective methods 

of combating and preventing cybercrime are proposed. 
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На сегодняшний день угрозы, связанные с киберпреступностью являются одними из наиболее 

актуальных глобальных вызовов современности. Так, по данным Computer Crime Research Center  

(группы по исследованию компьютерных преступлений), в 2025 году ущерб от киберпреступности 

может превысить отметку в 12 триллионов долларов [20]. 

Киберпреступность носит транснациональный характер, и Россия не является исключением из 

списка стран, где статистика показывает неуклонный рост рассматриваемой категории преступлений. 

С постоянным ростом уровня и качества цифровых технологий, интернет-услуг, а также онлайн-

коммуникаций, киберпреступность из года в год не только продолжает наращивать свои обороты, но 

и трансформируется в серьезнейшую проблему для общества и правоохранительных органов, 

которые стоят на страже закона и правопорядка. В данной статье предлагается анализ 

киберпреступности: от понятия и основных характеристик, до актуальных разновидностей 

преступных деяний, совершенных в «цифровом мире» или с использованием информационных 

технологий, которые появляются и видоизменяются каждый день. 

Согласно данным различных источников, уровень киберпреступности в нашей стране 

остается достаточно высоким. Количество зарегистрированных случаев киберпреступлений 

увеличивается с каждым годом. Так, по словам главы МВД России Владимира Александровича 

Колокольцева « <…> за последние пять лет число противоправных деяний в киберпространстве 

увеличилось более чем вдвое. Сегодня их доля в общем массиве остается значительной и составляет 

около 40 процентов. То есть почти каждое второе преступление. А по тяжким и особо тяжким 

составам этот показатель уже приблизился к 60 процентам. Пострадавшими от незаконных действий 

в цифровой сфере становятся и физические, и юридические лица, в том числе государственные 

структуры» [11]. За прошедший 2024 год в Российской Федерации (далее – РФ) были 

зарегистрированы 765,4 тыс. преступных деяний, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий (далее ИКТ), что составляет 40% от общего числа всех 

зарегистрированных преступлений за прошедший 2023 год [14]. Согласно статистическим данным 

ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» МВД РФ, уровень киберпреступности, по 

сравнению с 2023-м годом, увеличился на 13,1%. Среди регионов, с наиболее высоким удельным 

весом преступных деяний, совершенных с использованием ИКТ, лидирует Мордовия (63,4%), Мари 

Эл (54,1%) и Татарстан (57,1%). Замыкает десятку регионов Томская область (49,2%). При этом 

меньше всего киберпреступлений было зарегистрировано в Дагестане (15,1%), Чечне (16,6%) и Туве 

(17,2%). Десятку регионов с наименьшим удельным весом рассматриваемой нами категории 

преступлений занимает Калмыкия (33,8%) [16]. При этом уровень раскрываемости 

киберпреступлений, по заявлению Генерального прокурора РФ Игоря Викторовича Краснова, на 

протяжении нескольких последних лет колеблется на уровне 27%, а в 2024 году были и того ниже – 

25,9% [9]. Только за одиннадцать месяцев 2024 года ущерб россиян от IT-мошенничества составил 

более 168 миллиардов рублей [17]. 

При том, что преступления в сфере компьютерной информации регламентированы 

Уголовным кодексом РФ (далее УК РФ), законодатель не дает определения киберпреступности. Так 

что же понимается под киберпреступностью? В самом широком смысле под киберпреступностью мы 

можем понимать любое противоправное деяние, совершенное в сети Интернет или с использованием 

информационных технологий или инструментов (таких как компьютер, сетевое устройство и пр.), 

направленное на получение незаконного дохода, кражи информации или других посягательств, 

имеющих общественно опасные последствия. 

Так согласно Будапештской конвенции (ETS №185), принятой и ратифицированной Советом 

Европы 23 ноября 2001 года (Российская Федерация не ратифицировала Конвенцию и не является ее 

участником), киберпреступления в общей сложности образуют 10 видов, объединенных в четыре 

основных категории, а именно: 

 преступления против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных 
данных и систем; 

 правонарушения, связанные с использованием компьютерных средств; 

 правонарушения, связанные содержанием данных; 

 правонарушения, связанные с нарушением авторского права и смешных прав [2]. 
В свою очередь 28-я глава УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации» 

выделяет следующие виды киберпреступлений, а именно: 

 Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272);  
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 Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной 
информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение 

функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и 

(или) распространения (ст. 272.1); 

 Создание, использование и распространение компьютерных программ (ст. 273); 

 Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274); 

 Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру 
Российской Федерации (ст. 274.1); 

 Нарушение правил централизованного управления техническими средствами 

противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционированния на 

территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сети 

связи общего пользования (ст. 274.2) [1]. 

Данный перечень не является исчерпывающим в рамках киберпреступлений, поскольку в УК 

РФ так же регламентируется уголовная ответственность за мошеннические действия с 

использованием электронных средств платежа (ст. 159.3) и в сфере компьютерной информации (ст. 

159.6) [1]. 

На сегодняшний день, киперпреступность в РФ принимает различные формы, среди которых 

можно выделить следующие: 

 Фишинг – мошеннические действия, направленные на кражу персональной информации 

посредством электронной почты и сети Интернет [8, с. 241, 5]; 

 Распределенные DoS-атаки в результате которых, из-за отправки большого количества 

запросов на веб-ресурс, может произойти прекращение работы ресурса [12]; 

 Кража данных платежных карт или другой финансовой информации; 

 Хищение и продажа корпоративных данный; 

 Создание и распространение вредоносного программного обеспечения [7]; 

 Кибершантаж с использованием программ-вымогателей (на прим. Locky, WannaCry и 

Bad Rabbit) [15]; 

 Криптоджекинг – майнинг криптовалют с использованием чужих ресурсов [19]; 

 Нарушение авторских прав с использованием сети Интернет (распространение 
литературных или музыкальных произведений, фильмов и лицензионного программного 

обеспечения) [6]; 

 Незаконное проведение азартных игр с использованием ИКТ [13]; 

 Онлайн-торговля запрещенными товарами [18]; 

 Кибербуллинг - намеренные оскорбления, буллинг, травля, угрозы, диффамации, 

домогательства с использованием сети Интернет [4]; 

 Изготовление, хранение и распространение детской порнографии [10]. 
Несмотря на все усилия, которые прикладывают сотрудники правоохранительных органов в 

борьбе с киберпреступниками не стоит забывать о проблемах и вызовах, которые еще не удалось 

искоренить. К их числу следует отнести: 

 высокую латентность данного вида преступных деяний; 

 проблему идентификации киберпреступников, за счет использования широкого спектра 
ресурсов: сети TOR, различных VPN-сервисов и анонимных прокси-серверов, которые используются 

злоумышленниками для шифрования данных и обеспечения конфиденциальности соединения; 

 неконтролируемый оборот sim-карт; 

 сложности при сборе доказательственной базы, за счет возможности удаления и 
шифрования информации злоумышленниками, поддельным IP-адресам и пр.; 

 быстрое развитие технологий, таких как искусственный интеллект и автоматизация, 
предоставляющие преступникам различные новшества для совершения противоправных действий 

(например, использование дипфейков для совершения мошеннических действия) [3]; 

 международный характер киберпреступности, затрудняющий розыск и поимку 
преступников; 

 отсутствие квалифицированных кадров для раскрытия и расследования 

киберпреступлений; 
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 недостаток необходимых технических и финансовых ресурсов; 

 низкий уровень цифровой грамотности среди населения, особенно среди пожилых 
людей. 

Все это по отдельности и в купе сильно затрудняет борьбу с киберпреступниками. Для того 

чтобы обеспечить защиту населения страны и успешно противодействовать и бороться с 

киберпреступниками необходим широкий спектр мероприятий, среди которых можно выделить: 

 Постоянный мониторинг и усиление защиты для преждевременного выявления и 
устранения уязвимостей на критических инфраструктурах для предотвращения кибертерроризма; 

 Разработку и внедрение передовых цифровых технологий необходимых для 

всеобъемлющей защиты данных и информационных систем. Использование новейших инструментов, 

например блокчейна, искусственного интеллекта и систем многослойной защиты данных, может 

значительно увеличить защиту от киберугроз со стороны злоумышленников. 

 Координационные мероприятия между различными силовыми структурами, и 

международными организациями, направленные на эффективную координацию усилий в борьбе с 

киберпреступниками; 

 Развития специализированного законодательства с учетом постоянно развивающихся 
цифровых технологий и методов совершения преступлений. Так же законодательство должно 

предусмотреть адекватные меры поддержки жертв киберпреступлений; 

 Подготовку высококвалифицированных специалистов в области информационных 
технологий «заточенных» на расследование рассматриваемой категории преступлений; 

 Образовательные программы, направленные на увеличение цифровой грамотности 
среди населения, поскольку одной из главных причин успеха среди кибберпреступников является 

недостаточная осведомленность населения о способах защиты своих данных в Интернете и способах 

противодействия киберугрозам. 

Статистика киберпреступности в РФ и ситуация в мире свидетельствуют о том, что число 

инцидентов и увеличение ущерба от преступной деятельности, связанной с использованием ИКТ, 

растет с каждым годом. Это факт подчеркивает важность укрепления кибербезопасности не только 

для всего государства в целом, но и для его рядовых граждан и компаний. Создание и развитие 

комплексной стратегии борьбы с киберпреступностью и улучшения кибербезопасности должны 

минимизировать, а в последствии и предотвратить последствия совершения киберпреступлений и 

кибератак. поскольку только комплексный подход к решению проблем, связанных с 

киберпреступностью, основанный на всеобъемлющем сотрудничестве, увеличении интернет-

грамотности населения, создания новых технологий направленных на борьбу с киберпреступниками 

сможет обеспечить надежную защиту от угроз, которые присущи быстроразвивающемуся 

«цифровому миру». 
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