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На обложке изображен  Петр Яковлевич Чаадаев 
(1794–1856), русский философ, публицист.

Петр родился в семье дворян Чаадаевых, он был 
младшим из двоих сыновей. Дети рано осиротели — отец 
умер через год после рождения Петра, мать — через три 
года. Детей забрала старшая сестра матери, княжна Анна 
Михайловна Щербатова, жившая в Москве в Серебряном 
переулке. Опекуном детей стал дядя мальчиков, князь Д. 
М. Щербатов, в доме которого юный Петр получил на-
чальное образование.

В 1808 году Петр Чаадаев поступил в Московский уни-
верситет. Среди его учителей были историк права Федор 
Баузе, исследователь рукописей Священного Писания 
Христиан-Фридрих Маттеи. Философ Иоганн Буле на-
зывал Чаадаева любимым учеником.

В студенческие годы Чаадаев сблизился с А. С. Грибое-
довым, И. Д. Якушкиным, Н. И. Тургеневым.

В мае 1812 года братья Чаадаевы стали лейб-прапор-
щиками в Семеновском полку. В 1813 году Петр Чаадаев 
перешел в Ахтырский гусарский полк. В течение Отече-
ственной войны 1812 года он участвовал в Бородинском 
сражении, во взятии Парижа, был награжден орденом 
святой Анны и прусским Железным крестом.

Еще в 1814 году Чаадаев входил в Петербургскую Ложу 
Соединенных друзей, достиг сана «мастер». Философ бы-
стро разочаровался в идее тайных обществ, а позже и 
вовсе покинул соратников.

В 1816 году он был переведен корнетом в гусарский 
лейб-гвардии полк, расквартированный в Царском селе. В 
1817 году стал адъютантом командира гвардейского кор-
пуса генерал-адъютанта Васильчикова. Васильчиков по-
ручал Чаадаеву серьезные дела, например доклад Алек-
сандру I о бунте в лейб-гвардии Семеновского полка.

В 1819 году Александр Сергеевич Пушкин познако-
мился с Петром Чаадаевым в доме Н. М. Карамзина и 
именно с ним сравнил Евгения Онегина как настоящего 
денди: «Второй Чадаев, мой Евгений…»

В 1820 году Петр Чаадаев подал прошение об отставке, 
и уже в следующем году был уволен со службы. Его от-
ставка породила разные слухи и легенды о причинах. 
Согласно официальной версии, Чаадаев, некогда слу-
живший в Семеновском полку, не вытерпел наказания 
своих близких товарищей. По иным соображениям, фи-
лософу претила мысль доносить на бывших однополчан. 
В обществе же высказывались версии, что он слишком 
увлекся своим гардеробом и опоздал на доклад к импе-
ратору.

После ухода со службы он вступил в Северное обще-
ство декабристов. Непосредственного участия в деятель-
ности декабристов Чаадаев не принимал, относясь к их 
идеологии сдержанно-скептически.

Летом 1823 года из-за ухудшения здоровья Петр Чаа-
даев уехал в путешествие по Европе и побывал в Англии, 
Франции, Швейцарии, Италии, Германии. Перед отъездом 
он разделил имущество с братом, так как не планировал 
возвращаться в Россию.

Тем не менее, почувствовав себя еще хуже, вернулся 
в 1826 году, и сразу по приезде был арестован в Брест-Ли-
товске по подозрению в участии в деятельности декабри-
стов. С Петра Яковлевича взяли расписку о том, что он не 
состоял в тайных обществах. Несмотря на то, что эта инфор-
мация являлась заведомо ложной, Чаадаева отпустили уже 
через 40 дней. Впрочем, в дальнейшем философ негативно 
отзывался о восстании декабристов, утверждая, что их по-
пытка переворота отодвинула Россию на полвека назад.

Он поселился в Москве, бывая наездами и в подмо-
сковной деревне своей тетки, княжны А. М. Щербатовой в 
Дмитровском уезде. Именно в этот период им были напи-
саны «Философические письма», адресованные Екатерине 
Пановой, которые с 1830 года стали в рукописном виде 
распространяться в образованном обществе.

В 1836 году в журнале «Телескоп» было опубликовано 
первое «Философическое письмо». В нем развенчивался 
культ православия. Чаадаев писал, что религия русского на-
рода, в отличие от западного христианства, не освобождает 
людей от рабства, а, напротив, порабощает. Это вызвало 
большой скандал и гнев императора Николая I. Журнал 
был закрыт, издатель П. И. Надеждин сослан в Усть-Сы-
сольск, цензор А. В. Болдырев уволен со службы. Петр Ча-
адаев был вызван к московскому обер-полицеймейстеру 
Л. М. Цынскому, который объявил ему от имени прави-
тельства, что он официально считается сумасшедшим, на-
ходится под домашним арестом, каждый день должен быть 
освидетельствован доктором и выходить на прогулку один 
раз в день. Адресат этих писем, Екатерина Панова, также 
была признана сумасшедшей и помещена в соответству-
ющее учреждение. Даже после освобождения из психиа-
трической больницы девушка не винила возлюбленного в 
своем несчастье, продолжая до самой смерти искать с ним 
встречи. Петр Яковлевич не ответил на ее письма.

Надзор был снят только 30 октября 1837 года с дирек-
тивным указанием императора Николая I «Освободить от 
медицинского надзора под условием не сметь ничего пи-
сать». Петр Чаадаев имел право выходить на прогулки, но 
не наносить визиты — он был обречен на одиночество, 
оставаясь «сумасшедшим».

В 1837 году Чаадаев нарушил обещание ничего не пи-
сать и написал-таки статью «Апология сумасшедшего» 
(опубликованную посмертно), ставшую, по некоторым 
отзывам, его самохарактеристикой и попыткой оправ-
дания перед правительством. Труд отвечал на обвинения 
в «негативном патриотизме», рассказывал о причинах от-
сталости русского народа. По его мнению, нация, которая 
стремится почерпнуть лучшее из двух культур (восточной 
и западной) и при этом не стать последователем ни одной 
из них, обречена на деградацию.

Весной 1856 года Петр Яковлевич Чаадаев умер от вос-
паления легких в Москве. Похоронен на московском Дон-
ском кладбище.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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Ю Р И С П Р УД Е Н Ц И Я

Реализация права на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей: проблемные аспекты на примере Красноярского края

Протасова Алина Евгеньевна, студент магистратуры
Сибирский федеральный университет (г. Красноярск)

В статье автор раскрывает содержание права на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, исследует проблемы.

Ключевые слова: право на жилье, несовершеннолетний, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.

Защита прав и  свобод несовершеннолетних  — одна 
из  приоритетных задач современного государства. 

Дети в силу определенных физических, психических и ин-
теллектуальных особенностей, свойственных их возрасту, 
относятся к  социально уязвимой категории. Именно по-
этому они нуждаются в  особом внимании и  заботе. От-
дельно необходимо отметить несовершеннолетних, остав-
шихся без  попечения родителей. В  силу сложившихся 
жизненных обстоятельств и возникшего социального по-
ложения такие дети наиболее остро нуждаются в  сто-
ронней помощи и поддержке, так как испытывают на себе 
более сильное негативное воздействие агрессивной среды.

Российским законодательством предусмотрены необ-
ходимые механизмы защиты прав таких несовершенно-
летних. В  нормах закона закреплены положения, каса-
ющиеся основных и  дополнительных прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также га-
рантии и процедуры их реализации. Одним из основных 
прав таких детей является право на  жилое помещение. 
Однако его реализация на практике сталкивается со мно-
жеством препятствий, что ставит данный вопрос в разряд 
особо актуальных на современном этапе. Так, по данным 
Росстата, в  2020  году в  целом в  отношении несовершен-
нолетних выявлено 688049 нарушений, из них выявлены 
нарушения жилищных прав несовершеннолетних, остав-
шихся без попечения родителей — 18965  [8]. Как видим, 
количество нарушений, связанных с правом на жилое по-
мещение, достаточно высокое и  вызывает опасения. Не-
смотря на  значительное сокращение за  последнее де-
сятилетие (с  45649 нарушений), их  число по-прежнему 
остается высоким. Не стоит также забывать и о латентной 
составляющей.

Дополнительные гарантии детей-сирот и детей, остав-
шихся без  попечения родителей, предусмотрены Феде-
ральным законом от  21.12.1996 №  159-ФЗ «О  дополни-

тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и  детей, оставшихся без  попечения родителей». В  част-
ности, в ст. 8 установлены дополнительные гарантии прав 
на имущество и жилое помещение. Согласно указанным 
положениям, при  отсутствии у  несовершеннолетних 
данной категории жилого помещения, им однократно пре-
доставляются благоустроенные жилые помещения специ-
ализированного жилищного фонда по  договорам найма 
специализированных жилых помещений   [1]. Обратим 
внимание на то, что предоставляемое жилье должно быть 
благоустроенным, то есть строго соответствовать всем за-
конодательно установленным нормам.

По  словам авторов, в  современных российских ус-
ловиях наиболее актуальной представляется проблема 
не столько оценки качества жилья, сколько его наличия 
и  возможностей его своевременного предоставления де-
тям-сиротам после выпуска из детских домов. Как отме-
чают авторы, по  данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, только каждый десятый выпускник 
детского дома смог реализовать свое право на улучшение 
жилищных условий   [4]. Так, остро стоит проблема мед-
ленного продвижения очереди, вследствие чего несовер-
шеннолетние могут оставаться ни  один год без  жилья. 
Как  утверждает Е. С.  Артемьев, по  данным 2013  года 
сложности возникают в  результате отсутствия у  субъ-
екта Российской Федерации достаточного количества де-
нежных средств на обеспечение этих детей жилыми поме-
щениями. Это, в свою очередь, влечет за собой различные 
исковые заявления и  судебные разбирательства в  части, 
касающейся невыполнения органами исполнительной 
власти своих обязанностей по  защите жилищных прав 
несовершеннолетних, оставшихся без  попечения роди-
телей   [3]. К  сожалению, за  последнее десятилетие ситу-
ация не  изменилась, данная проблема актуальна и  в  на-
стоящее время.
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Рассмотрим более подробно деятельность регио-
нальных и муниципальных органов власти в рамках соз-
дания условий для  реализации жилищных прав. В  част-
ности, как  замечают авторы, на  процедурном уровне 
включения жилья в  специализированный жилищный 
фонд для детей-сирот имеет место несоответствие жилых 
помещений вторичного рынка жилья конкурсной доку-
ментации, локализация жилищного фонда в  отдалении 
от  социальной инфраструктуры; на  уровне составления 
списков детей-сирот, постановки их  в  очередь на  полу-
чение жилища имеют место фальсификация статуса ре-
бенка-сироты; на  уровне реализации сиротой права вла-
дения отмечаются нарушения санитарного состояния 
жилого помещения  [4].

Обратимся к  опыту Красноярского края. Законом 
Красноярского края от  24.12.2009 №  9-4225 обязанность 
по  обеспечению жильем детей-сирот и  детей, остав-
шихся без попечения родителей, закреплена за органами 
местного самоуправления городских округов и  муници-
пальных районов края  [2]. Так, например, по результатам 
контрольных мероприятий в  соответствии с  планом ра-
боты Счетной палаты Красноярского края на 2020 год вы-
явлены существенные недостатки в работе органов мест-
ного самоуправления Березовского района. В течение двух 
лет не исполнялись судебные решения о предоставлении 
жилых помещений детям-сиротам. За 2019-2020 годы про-
изошло резкое увеличение нуждающихся в  жилом поме-
щении со  110 до  206 человек. Объем средств, предостав-
ленных бюджету Березовского района на указанные цели, 
в  2019  году составил 10 015,3 тыс. рублей (для  обеспе-
чения жильем 9 детей-сирот). По итогам работы только 6 
детей были обеспечены жильем, что говорит о неполном 
освоении средств. В 2020 году предусмотрена субвенция 
в объеме 4 970,9 тыс. рублей в целях обеспечения жильем 
3 детей-сирот. Фактически были обеспечены только 2  [6]. 
Как видим, с учетом темпа роста нуждающихся в жилом 
помещении детей-сирот объем выделяемых на  данные 
цели средств крайне непропорционален и  не  позволяет 
эффективно справляться с  указанной проблемой. На-
рушения со  стороны власти усугубляют проблему. Так, 
приобретаемые жилые помещения не  получают оценку 
об износе, о техническом состоянии, о соответствии тре-
бованиям пожарной безопасности, а  не  проведение ры-
ночной оценки или  же формальный подход к  исследо-
ванию рынка приводит к переплате за жилое помещение 
и нецелевому расходованию средств  [6]. Такие нарушения 
недопустимы, так как в случае предоставления несоответ-
ствующего установленным требованиям жилья указанная 
проблема не  решается, дети-сироты по-прежнему оста-
ются в качестве нуждающихся и их количество постоянно 
растет.

Далее обратимся к  опыту города Сосновоборска. 
В списке детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями, состояли: по  состоянию на  01.01.2020-53 
человека (в отношении 17 из них вынесены судебные ре-
шения о  внеочередном предоставлении жилого поме-

щения), на 01.01.2021-49 человек, что говорит о медленном 
решении проблемы. В 2019 году были предоставлены суб-
венции в  объеме 8 975,6 тыс. рублей с  целью предостав-
ления жилых помещений 6 детям-сиротам (все по  реше-
ниям суда). Субвенция использована в объеме 1 440,0 тыс. 
рублей (16 %). Показатель не  достигнут: жилым помеще-
нием обеспечен лишь 1 из  6 нуждающихся. В  2020  году 
показатель также не был достигнут: жильем обеспечены 
9 из 11 нуждающихся. В качестве причин не достижения 
установленного показателя администрацией указываются 
отсутствие заявок и  предложений по  результатам прове-
дения аукционов и повышение стоимости жилья  [6]. Так, 
средняя рыночная стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения в  городе Сосново-
борске с 2019 по 2020 год выросла с 41992 рублей до 52 328 
рублей, что говорит о стремительном росте цен и необхо-
димости в еще больших объемах финансирования.

Также в качестве недостатков указывается на то, что все 
муниципальные контракты были заключены с единствен-
ными поставщиками  — физическими лицами. Админи-
страцией города не  использовалась возможность при-
обретения жилья для  детей-сирот путем заключения 
договоров долевого участия в строительстве. Кроме того, 
в городе Сосновоборске также отсутствовала техническая 
документация на предоставляемые жилые помещения  [6]. 
Данные упущения значительно затрудняют обеспечение 
жильем детей-сирот.

В целом по Красноярскому краю на развитие подпро-
граммы «Государственная поддержка детей-сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм вос-
питания» на  2020  год выделялось 7 136 464 тыс. рублей, 
фактически исполнено 96,6 %. По  показателю «Доля де-
тей-сирот, детей, оставшихся без  попечения родителей, 
и лиц из их числа, которым предоставлены жилые поме-
щения специализированного жилищного фонда по  до-
говорам найма специализированных жилых помещений, 
в общей численности детей-сирот и лиц из их числа, нуж-
дающихся в  предоставлении жилого помещения» факти-
ческое значение меньше планового по  причине необхо-
димости проведения органами местного самоуправления 
конкурентных процедур на  приобретение жилых поме-
щений детям-сиротам (план — 11,1 %, факт — 8,2 %). Так, 
продавцы жилья — физические лица, участвующие в аук-
ционах, обязаны иметь электронно-цифровую подпись, 
а также внести на счет оператора электронной площадки 
в  виде обеспечения заявки определенную сумму средств 
в  размере до  5 % от  суммы контракта. Указанные требо-
вания создают препятствия для участия граждан в аукци-
онах и существенно ограничивают возможность приобре-
тения жилья на вторичном рынке. Тендерные процедуры, 
как  правило, признаются несостоявшимися из-за  от-
сутствия заявок на  участие, в  связи с  чем  органы мест-
ного самоуправления вынуждены проводить их повторно, 
что требует длительного времени  [7].

В  докладе Уполномоченного по  правам ребенка Крас-
ноярского края за  2020  год также выделяются выше-



255“Young Scientist”  .  # 42 (489)  .  October 2023 Jurisprudence

указанные проблемы. Основные причины неудовлет-
ворительной работы по  обеспечению жилищных прав 
детей-сирот остаются прежними: недостаточный объем 
финансирования на  указанные цели, неэффективное ис-
пользование и  несвоевременное освоение территори-
альными органами выделенных бюджетных средств. 
За 2020 год поступило 57 обращений по вопросам предо-
ставления жилья, по сравнению с прошлым годом количе-
ство практически не снизилось. В основном обращения ка-
саются вопросов постановки на учет для предоставления 
жилья, исполнения вступивших в  силу решений судов, 
качества жилья, приобретаемого для  детей-сирот   [5]. 
Не  все жалобы оказались обоснованными, однако неко-
торые содержат в  себе указание на  значительные нару-
шения. Обратим внимание, что  во  многих обращениях 
заявители сообщают о  том, что  вопрос обеспечения жи-
льем решается очень долго. Уполномоченным разъяснено, 
что в настоящее время главным образом обеспечиваются 
жильем граждане по вступившим в силу решениям судов. 
Как  видим, проблема обеспечения жильем стоит очень 
остро и ускорить предоставление можно только через суд, 
однако и в данном случае исполнение решения может за-
тянуться на длительный срок.

Некоторые обращения к  Уполномоченному содержат 
в  себе жалобы на  нежелание получать жилье в  том го-
роде или районе, где они проживали ранее. В некоторых 
случаях такое предоставление не  представляется воз-
можным, например, если уже есть вступившее в силу ре-
шение суда об  обеспечении жильем   [5]. Такое обстоя-
тельство дел носит спорный характер, так как в течение 
длительного ожидания предоставления жилого поме-
щения ребенок-сирота может переехать в  другой насе-

ленный пункт или  даже регион, иметь там  постоянную 
работу и  желание проживать на  постоянной основе. 
В  такой ситуации обеспечение жильем не  по  месту по-
стоянного проживания является нецелесообразным и де-
лающим невозможным проживание в  предоставляемом 
помещении. Для  минимизации данной проблемы реко-
мендуется законодательно предусмотреть возможность 
предоставления жилья по  месту постоянного прожи-
вания ребенка-сироты с  установлением определенных 
требований (например, трудоустройство в течение опре-
деленного срока).

Рассмотрев опыт реализации права на  жилье де-
тей-сирот, можно сказать, что  возникающие в  процессе 
данной деятельности проблемы идентичны и  носят вза-
имозависимый характер. Объем ежегодного финансиро-
вания достаточно низок, быстро растет рыночная сто-
имость жилья, усложненные процедуры оформления 
затрудняют реализацию, несоблюдение порядка создает 
угрозу качеству приобретаемого жилья. Для  миними-
зации указанных проблем необходимо усилить межведом-
ственное взаимодействие между уполномоченными субъ-
ектами, упростить систему купли-продажи жилья между 
органами местного самоуправления и  физическими ли-
цами, обеспечить достаточное финансирование ука-
занных мероприятий, а  также усилить контроль за  каче-
ством проводимых проверок.

Таким образом, одним из  основных прав детей-сирот 
и  детей, оставшихся без  попечения родителей, является 
право на жилое помещение. При его реализации на прак-
тике возникает множество проблем различного характера, 
требующих внимания уполномоченных субъектов на всех 
уровнях власти.
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Объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств  
или иного имущества, приобретенного преступным путем

Ромашов Валентин Вячеславович, студент магистратуры
Новосибирский государственный университет экономики и управления

Как  известно, в  науке уголовного права к  объек-
тивным признакам состава преступления относят 

объект и объективную сторону, которые последовательно 
будут рассмотрены в аспекте исследуемого преступления. 
В  общем виде объект преступления можно определить, 
как  то, на  что  посягает преступление, и  может понести 
или  испытывает существенный вред. Именно в  объект 
(и ни в другое) как своеобразную мишень попадает лицо, 
совершая (пытаясь совершить) преступление, хоть это 
и запрещено под угрозой наказания. Традиционно анализ 
состава конкретного преступления начинается с  выяс-
нения его объекта. Считается, что, поскольку уголовный 
закон создается для  охраны определенных, важных 
для  общества и  государства отношений, то  объект воз-
можного посягательства должен быть определен в первую 
очередь  [1].

Проблема определения объекта преступления осно-
вательно исследовалась как  советскими, так и  современ-
никами учеными. Концепции, которая окончательно ее 
решала и сводила на нет полемику ученых, пока нет. Не-
смотря на большое количество работ, посвященных объ-
екту преступления, вопрос о том, что именно необходимо 
под  ним понимать, является одним из  самых дискусси-
онных в  уголовно-правовой доктрине. Разработано не-
мало концепций объекта преступления, в  пределах 
которых этот объект сказывается по-разному — как жиз-
ненный интерес, охраняемый правом, социальная цен-
ность, законный интерес, правовое благо, социальная 
безопасность, права и свободы человека и гражданина, со-
циальная оболочка, система ценностей, принадлежащих 
субъектам правового оборота, правоотношения, право-
порядок, общественные отношения, человек и  тому по-
добное.

Сложность и  многогранность рассматриваемого по-
нятия, очевидно, делает невозможным создание универ-
сальной концепции, пригодной для точного определения 
объекта любого преступления  — от  государственной из-
мены до  изнасилования и  от  повреждения объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства к  пиратству. Поэтому 
справедливым является мнение, согласно которому раци-

ональное зерно можно найти в каждой из существующих 
концепций, одну из  которых не  стоит признавать одно-
значно неприемлемой и тем более ошибочной.

Разделяется традиционная позиция, согласно которой 
понятие «общественные отношения» как  объект престу-
пления с учетом его объема и содержания является более 
емким и не исключает, а, наоборот, содержательно вклю-
чает в  себя в  той или  иной степени также охраняемым 
блага, интересы и ценности, а затем, с позиции научного 
подхода, это понятие является более широким по своему 
объему и наиболее приемлемым  [2].

Если исходить из того, что общественные отношения — 
это отношения между людьми как  членами общества 
в  различных сферах их  жизнедеятельности, то  ничего 
«крамольного» (социалистического или  марксистского) 
мы в  этом не  видим. Утверждать, что  понятие «соци-
альная ценность», «законный (охраняемый) интерес», 
«правовое благо» или  «социальная безопасность» явля-
ется менее абстрактными, чем понятие общественных от-
ношений, также не приходится. К тому же концепция «об-
щественные отношения — объект преступления» больше 
соответствует общепринятому пониманию преступления 
как общественного, а не индивидуально опасного деяния. 
Альтернативные концепции объекта преступления, сто-
ронники которых утверждают, что  предлагаемые ими 
на  роль объекта преступления являются гораздо более 
конкретными общественными отношениями, «размы-
вают» специфику преступлений по сравнению с другими 
противоправными актами человеческого поведения  [3].

С помощью традиционной концепции «объект престу-
пления  — общественные отношения» можно четко по-
нять, на  какой элемент общественных отношений про-
исходит посягательства. Таким образом, эта концепция 
позволяет отследить механизм причинения вреда объекту 
преступления. Считается, что охраняемые уголовным за-
коном отношения, которые уничтожаются, нарушаются 
или  меняются в  случае совершения преступления, со-
стоят из  трех взаимосвязанных элементов. Это: предмет 
(материальный или идеальный), то есть то, по поводу чего 
или в связи с чем возникают определенные общественные 
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отношения; субъекты (участники конкретных отно-
шений); связь между субъектами, предусматривающая 
наличие их  взаимных прав и  обязанностей (содержание 
связи между субъектами следует рассматривать как взаи-
модействие субъектов по поводу конкретных предметов). 
В  случае совершения преступления, охраняемые уго-
ловным законом отношения, нарушаются из-за  влияния 
на тот или иной его элемент — предмет, субъект или соци-
альная связь. Причинение вреда любому элементу обще-
ственных отношений влечет за  собой причинение вреда 
и  самим общественным отношениям как  целостной си-
стеме.

В науке уголовного права распространено мнение о том, 
что  название раздела Особенной части УК должно отра-
жать специфику родового объекта размещенных в нем со-
ставов преступлений. Преступление, предусмотренное ст. 
174 УК, размещенное в разделе VIII Особенной части УК 
РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», 
и, основываясь на  этом, можно определить направление 
поиска родового объекта исследуемого преступления, не-
смотря на то, что отношение ученых к названию упомяну-
того раздела УК неоднозначно  [4].

Неудачность названия последнего усиливается, если 
исходить из того, что в сфере экономической деятельности 
могут быть совершены преступления, которые не  явля-
ются собственно хозяйственными (например, служебный 
подлог, мошенничество, присвоение или растрата имуще-
ства). Муксинова А. Ф. справедливо замечает, что тип на-
званий разделов Особенной части УК РФ, сконструиро-
ванный по примеру «Преступления в сфере…» является 
неудачным, поскольку такие названия, четко не  указы-
вают на  родовой объект определенной группы посяга-
тельств, обозначают лишь пределы распространения пре-
ступных деяний  [5].

С  другой стороны, название раздела VIII Особенной 
части УК в определенной степени оправдана, если иметь 
в  виду, какие достаточно разноплановые посягательства 
оказались объединенными в  одно целое в  этом разделе. 
Очевидно и то, что предписания регулятивного законода-
тельства не  позволяют признавать хозяйственно-эконо-
мическими часть отношений, охраняемых разделом VIII 
Особенной части УК РФ. Сказанное относится, например, 
к  отношениям, связанным с  уплатой налоговых и  стра-
ховых взносов, приватизационных отношений, а  также 
отношений, связанных с  привлечением «грязного» иму-
щества в бытовой обиход.

Так как  раздел VIII Особенной части УК РФ объеди-
няет нормы по довольно неоднородным и разноплановым 
посягательствам (в т. ч. те, которые по своей сути трудно 
отнести к  хозяйственно-экономическим), предложить 
их  однозначную классификацию весьма сложно. Ска-
занным и объясняется дискуссионность вопроса об опре-
делении родового объекта преступлений в  сфере хозяй-
ственной деятельности.

Учитывая изложенное и учитывая то, что правильное 
определение родового объекта имеет важное значение, 

в  частности для  квалификации преступлений, считаем, 
что  с  практической точки зрения при  определении ро-
дового объекта целесообразно, кроме упомянутых фор-
мулировок, по  возможности руководствоваться более 
конкретизированными, которые  бы отражали характер 
и суть преступных посягательств, нормы о которых объ-
единены в раздел VIII Особенной части УК РФ. Согласно 
классификации преступлений, в сфере экономической де-
ятельности, видовым объектом преступления, предусмо-
тренного ст. 174 УК, является порядок занятия хозяй-
ственно-экономической деятельностью.

Непосредственный объект имеет решающее зна-
чение как  для  правотворческой, так и  для  правоприме-
нительной деятельности, ведь является неотъемлемой со-
ставляющей юридической конструкции. Он представляет 
собой конкретные общественные отношения, которые по-
ставлены законодателем под охрану определенной уголов-
но-правовой нормы и которым причиняется вред проти-
воправными деяниями, которые подпадают под признаки 
состава конкретного преступления. Непосредственный 
объект носит индивидуальный характер и  является ча-
стью соответствующего родового объекта, соотносясь 
с последним как часть и целое.

Тезис о  том, что  исследуемое преступление наносит 
вред широкому кругу общественных отношений, оче-
видна. Этим главным образом и  объясняется разноо-
бразие подходов к  определению непосредственного объ-
екта рассматриваемого преступления. Так, Губанова  Е. В. 
непосредственным объектом легализации считает эко-
номическую, а  точнее финансовую деятельность госу-
дарства, связанную с оборотом и использованием других 
видов имущества   [6]; Бархатова  Е. Н. определяет этот 
объект как общественные отношения в сфере занятия хо-
зяйственной деятельностью и борьбы с легализацией (от-
мыванием) доходов, полученных преступным путем  [7].

Подводя итог анализу объективных признаков состава 
исследуемого преступления, отметим, что под основным 
непосредственным объектом преступления, предусмо-
тренного ст. 174 УК РФ, следует понимать установленный 
в целях противодействия привлечению в экономику «гряз-
ного» имущества порядок осуществления хозяйственной 
деятельности, а  также порядок совершения граждан-
ско-правовых сделок в  части использования имущества, 
не связанного с хозяйственной деятельностью.

Интересам правосудия при  совершении отмывания 
имущества преступного происхождения вред наносится 
не  всегда, а  потому соответствующие общественные от-
ношения могут рассматриваться разве что  как  дополни-
тельный факультативный объект отмывания. При  таких 
обстоятельствах уголовно-правовой запрет, посвя-
щенный отмыванию имущества преступного происхож-
дения, обоснованно размещен в  разделе VIII Особенной 
части УК РФ. В то же время название последнего нужда-
ется в уточнении.

Для  квалификации действий лица по  ст. 174 УК РФ 
не  имеет значение место совершения основного право-
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нарушения, то есть местом получения «грязных» доходов 
может быть территория как РФ, так и иностранного госу-
дарства. В последнем случае в соответствии с п. «А» ч. 2 ст. 
9 Варшавской конвенции основное правонарушение, со-
вершенное под юрисдикцией другого государства, может, 
во-первых, признаваться преступлением и на территории 

государства, где совершено основное правонарушение, 
и  на  территории государства, где совершено отмывание 
доходов (в нашем случае — это РФ), и, во-вторых, не ох-
ватываться оговорками относительно перечня основных 
правонарушений, которые страна имеет право делать 
при ратификации указанного международного договора.
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Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации 
(отмывания) денежных средств или иного имущества,  

приобретенного преступным путем
Ромашов Валентин Вячеславович, студент магистратуры

Новосибирский государственный университет экономики и управления

В  соответствии с  теорией уголовного права квали-
фицированный состав преступления представляет 

собой состав, который предусматривает отягчающие об-
стоятельства, наличие которых влечет повышенное нака-
зание по сравнению с ответственностью за преступление, 
образующее основной состав   [1]. Также некоторые кон-
струкции уголовно-правовых норм предполагают наличие 
составов с особо отягчающими обстоятельствами, что об-
условлено степенью тяжести совершаемого преступления.

Квалифицирующие признаки отражают внутриви-
довые различия, то есть различия между преступлениями 
одного вида, а  не  между преступными деяниями вообще. 
Придавая содеянному новое качество, квалифицирующие 
признаки изменяют законодательную оценку поведения 
виновного ввиду значительного изменения степени его 
общественной опасности, что  получает свое внешнее вы-
ражение в иной квалификации, отличной от той, которая 
имеет место при отсутствии квалифицирующих признаков.

Квалифицирующие признаки состава преступления 
следует отличать как от отягчающих, так и от смягчающих 
вину обстоятельств. Основное различие между ними за-
ключается в том, что квалифицирующие признаки — это 
средство законодательной дифференциации ответствен-
ности и  наказания. Смягчающие или  отягчающие вину 
обстоятельства  — это способ индивидуализации нака-
зания. Они предоставляют суду возможность варьиро-
вать выбор вида и размера наказания в пределах санкции 
статьи, уменьшая его или увеличивая. Квалифицирующие 
признаки существенно повышают общественную опас-
ность любого противоправного деяния.

Для  квалификации легализации денежных средств 
или  иного имущества, приобретенного незаконным 
путем, совершенного группой лиц по  предварительному 
сговору, в  каждом конкретном случае необходимо уста-
новить, что  договоренность о  совместном совершении 
преступления будущими соучастниками была достиг-
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нута до  непосредственного осуществления действий, об-
разующих объективную сторону состава этого престу-
пления. При этом промежуток времени между сговором 
и началом совершения конкретных общественно опасных 
действий не  имеет решающего значения. Сговор может 
иметь место задолго до совершения таких действий, либо 
непосредственно перед началом осуществления таковых, 
но не в процессе их совершения.

Дискуссионным в  науке уголовного права продол-
жает оставаться вопрос о степени ответственности участ-
ников преступления, совершаемого по предварительному 
сговору в  соответствии с  правилами наступления ответ-
ственности при совершении преступления при соучастии 
(соисполнительстве).

В  связи с  изменениями, внесенными в  ст. 174 УК РФ, 
на сегодняшний день система квалифицирующих и особо 
квалифицирующих признаков легализации (отмывания) 
денежных средств состоит из следующих признаков:

1) крупный размер финансовых операций или других 
сделок с указанными предметами;

2) совершение легализации группой лиц по  предва-
рительному сговору или лицом с использованием своего 
служебного положения;

3) легализация преступных доходов, совершенная 
организованной группой, а  также в  особо крупных раз-
мерах.

Согласно примечанию к  ст. 174 УК РФ финансовыми 
операциями и другими сделками с денежными средствами 
или  иным имуществом, совершенными в  крупном раз-
мере, признаются финансовые операции и другие сделки 
с  денежными средствами или  иным имуществом, совер-
шенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот 
тысяч рублей.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных преступным путем, совер-
шенная группой лиц по предварительному сговору, пред-
полагает, что  указанное преступление совершено двумя 
и  более лицами, которые до  начала выполнения объек-
тивной стороны, заранее договорились о совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 174 или 174.1 УК РФ.

Однако следует обратить внимание, что  данный при-
знак будет отсутствовать в  случае заключения лицом 
договора купли-продажи с  целью легализации имуще-
ства, которое было добыто преступным путем, а  поку-
патель, осознавая нелегальный источник приобретения, 
приобрел данное имущества с  целью придания такому 
имуществу правомерного вида владению, пользованию 
или  распоряжению. В  указанном случае действия поку-
пателя надлежит квалифицировать по  соответствующей 
части ст. 174 УК РФ, а действия продавца — по соответ-
ствующей части ст. 174.1 УК РФ.

Использование служебного положения — рассматрива-
ется как один из квалифицирующих признаков, с которым 
связано установление более строгой ответственности, 
он указан в легализации (отмывании) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных в результате совер-
шения преступления (ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ). Связано 
это с тем, что служебное положение облегчает совершение 
преступления, так как лицо использует предоставленные 
ему по службе полномочия, профессиональные функции 
для  успешного совершения преступления. Указанное по-
ложение следует понимать в самом широком смысле этого 
слова, его могут использовать как должностные лица, так 
и лица, осуществляющие управленческие функции в ком-
мерческих и иных организациях, а также рядовые сотруд-
ники организации. Например, С. В.  Максимов предла-
гает использованием служебного положения признавать 
применение лицом в  целях совершения любого из  дея-
ний, предусмотренных в ч. 1 ст. 174 УК РФ, необходимых 
для  этого знаний, умений или  полномочий, обуслов-
ленных служебным статусом данного лица  [2].

Использование нотариусом своих служебных полно-
мочий для  удостоверения сделки, заведомо для  него на-
правленной на  легализацию (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, квалифицируется как пособ-
ничество по ч. 5 ст. 33 УК РФ и по ст. 174 или 174.1 УК РФ, 
а при наличии к тому оснований — по статье 202 УК РФ  [3].

Если подвергнуть анализу категории уголовных дел, 
по которым действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. ст. 
174, 174.1 УК РФ, то  зачастую можно столкнуться с  тем, 
что  правоохранительные органы квалифицируют в  каче-
стве организованной группы деятельность конкретного 
юридического лица, деятельность которого заключалась 
в  осуществлении операций по  легализации денежных 
средств, добытых преступным путем, относя к  признаку 
организованности саму деятельность штатных сотруд-
ников и  руководителя данной организации, а  в  качестве 
устойчивости принимали факт длительного периода су-
ществования юридического лица.

Очевидно, что  устойчивость и  организованность, 
как  определяющие факторы наличия в  действиях лиц 
признака некой организованности, не  должны быть свя-
заны с осуществлением экономической деятельности кон-
кретного хозяйствующего субъекта. Продолжительный 
период времени деятельности организации, осущест-
вляющей легализацию доходов, также как и наличие в ее 
структуре предусмотренных внутренней организацией 
иерархических связей не  могут быть отнесены к  при-
знакам организованной преступной группы, в случае осу-
ществления конкретной финансовой операции по  от-
мыванию денежных средств в  рамках и  параллельно 
с правомерной деятельностью.
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Актуальные проблемы квалификации преступлений о легализации доходов, 
полученных преступным путем

Ромашов Валентин Вячеславович, студент магистратуры
Новосибирский государственный университет экономики и управления

Как  отмечает Фешина  С. С., значительное количе-
ство ошибок, допущенных в ходе уголовно-правовой 

квалификации, обусловлено неправильным решением 
именно вопросов разграничения преступлений  — не-
пониманием разницы между отдельными уголовно на-
казуемыми посягательствами, неумением обосновать 
эту разницу в  процессуальных документах, а  тем  самым 
и объяснить причины изменения квалификации  [1].

На практике под разграничением преступлений можно 
понимать выбор и применение наиболее удачного состава 
преступления среди нескольких с целью правильной ква-
лификации деяния. То  есть те группы составов престу-
плений, которые вызывают сомнение по применению того 
или иного, и являются смежными.

Более точное определение смежным составам престу-
плений предоставил Тикушин  М. А., отметив, что  смеж-
ными составами преступлений являются составы, образу-
ющие пару (группу), каждая из  которых имеет признаки, 
которые полностью или  частично совпадают по  содер-
жанию с признаками другого состава преступления, входит 
в  эту пару (группу) (кроме общего объекта, причинной 
связи, общих признаков субъекта преступления, вины), 
одновременно каждый из которых содержит хотя бы один 
признак, отличающийся по  содержанию с  соответствую-
щими признаками других составов с этой пары (группы), 
которые взаимно исключают возможность наличия друг 
друга в составах преступлений, которым они присущи  [2].

Следует отметить, что  разделение осуществляется, 
по  общему правилу, между основными составами пре-
ступлений. Ведь основной состав преступления, будучи 
результатом криминализации определенного типа об-
щественно опасного поведения, содержит существенные 
признаки этого типа общественно опасного поведения. 
Квалифицирующие  же признаки, как  известно,  — это 
признаки, в  которых воплощено законодательное пони-
мание о  повышенной степени общественной опасности 
того или иного преступления  [3]. Поэтому в этом иссле-
довании мы будем анализировать именно основные со-
ставы смежных преступлений.

Сравнивая ст. 159 УК РФ и ст. 174 УК РФ  [4] следует 
проанализировать содержание их  диспозиций. Из  содер-

жания ст. 159 УК РФ является уголовно наказуемым за-
владение чужим имуществом или  приобретение права 
на  имущество путем обмана или  злоупотребления дове-
рием. На первый взгляд, объективные стороны составов 
этих преступлений и  конструкции их  диспозиций очень 
похожи, что и приводит к ошибкам при определении пра-
вовой квалификации.

Так, по  этому поводу Подройкина  И. А. отметила, 
что анализ содержания ст. 174 УК РФ под углом практики 
применения предписаний ст. 159 УК РФ позволяет утвер-
ждать, что  завладение имуществом путем совершения 
сделок с использованием поддельных или похищенных до-
кументов, печатей или штампов является одним из самых 
распространенных и  вполне «традиционных» способов 
совершения мошенничества, а следовательно, и не харак-
теризуется ни значительно повышенной, ни значительно 
уменьшенной общественной опасностью по  сравнению 
с другими формами проявления мошенничества  [5].

Из  указанного можно сделать вывод, что, в  отличие 
от  мошенничества, где обязательна добровольная пере-
дача имущества или  права на  него виновным постра-
давшим, виновный получил имущество не  от  потер-
певшего, а  путем совершения сделок с  поддельными 
документами, на основании которых ввел в заблуждение 
лиц, уполномоченных на  принятие решений, повлекших 
за собой юридическую смену собственника имущества.

Таким образом, обман в  этих противоправных дей-
ствиях проявляется как  использование поддельных до-
кументов, при  этом обязательным условием является то, 
что виновный знает о незаконном происхождении таких 
документов при совершении сделок, выглядят вполне за-
конными и в результате которых осуществляется переход 
права собственности на  имущество юридического лица 
или доли ее члена. Таким образом, необязательным явля-
ется передача права собственности на имущество или са-
мого имущества потерпевшим, хотя это также не исклю-
чается.

Таким образом, несмотря на  сходство объективных 
сторон составов преступлений, предусмотренных ст. 159 
УК РФ и ст. 174 УК РФ, они отличаются способом совер-
шения этих преступлений. При  мошенничестве обяза-
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тельным является применение обмана или  злоупотре-
бления доверием потерпевшего, а в ст. 174 УК РФ путем 
совершения сделок с  поддельными документами юриди-
ческого лица. При этом во втором случае потерпевший не-
обязательно является стороной сделки.

Общим признаком этих составов преступлений явля-
ются пострадавшие, которыми могут быть как непосред-
ственно юридическое лицо в  форме хозяйственной орга-
низации, так и физические лица — учредители, участники, 
акционеры, члены этой хозяйственной организации. 
Субъект во всех случаях является общим, а субъективная 
сторона  — в  форме прямого умысла, цель заключается 
в завладении имуществом.

Противодействие использованию имущества, полу-
ченного преступным путем является уголовно-правовой 
мерой, которая не  позволяет исполнителю предикатного 
преступления реализовать преступно приобретенное 
имущество. Лицо, совершая корыстное преступление, 
обычно имеет основную цель обогащения. Поэтому воз-
никает необходимость совершенствования националь-
ного законодательства, направленного на  препятство-
вание свободному использованию уголовного имущества.

Между тем вопросом соотношения заранее не обещан-
ного приобретения, хранения и  сбыта имущества, полу-
ченного преступным путем, и  заранее не  обещанного 
отмывания преступных доходов, а  также определение 
критериев разграничения указанных проявлений при-
частности к  преступлению, не  уделялось значительного 
внимания.

Ответственность по ст. 175 УК РФ наступает за заранее 
не  обещанное приобретение или  получение, хранение 
или сбыт имущества, заведомо полученного преступным 
путем при  отсутствии признаков легализации (отмы-
вания) доходов, полученных преступным путем. Отличия 
между этими преступлениями, по моему мнению, заклю-
чаются в следующем: эти преступления отличаются друг 
от  друга по  объекту: легализация посягает на  установ-
ленный порядок осуществления хозяйственной деятель-
ности.

Преступление, предусмотренное ст. 175 УК РФ, имеет 
своим объектом установленный порядок приобретения 
и отчуждения имущества, то есть реализацию права соб-
ственности; предметом легализации является имущество, 
которое не  только прямо, но  и  косвенно получено пре-
ступным путем.

К предмету же преступления, предусмотренного ст. 175 
УК РФ, относят только то имущество, которое получено 
в результате совершения преступления непосредственно; 
отличаются преступления, описанные в  ст. ст. 175 и  174 
УК РФ, также по  признакам объективной стороны. Дей-
ствия, указанные в  ст. 175 УК РФ, влекут уголовную от-
ветственность по этой статье УК РФ, лишь при условии, 
что в содеянном не усматривается признаков легализации 
доходов, полученных преступным путем, то  есть при-
знаков состава преступления, предусмотренного ст. 174 
УК РФ. В том случае, когда приобретение, получение, хра-

нение или  сбыт имущества, полученного преступным 
путем, не  приводят к  его «отмыванию», а  продолжает 
оставаться в теневом обороте, содеянное нужно квалифи-
цировать не по статье 174, а по ст. 175 УК РФ   [6]; субъ-
ективная сторона преступления, предусмотренная ст. 174 
УК РФ, характеризуется стремлением виновного лица 
придать правомерный вид процесса привлечения имуще-
ства в бытовой или хозяйственный оборот. Зато, такая на-
правленность не  присуща преступлению, предусмотрен-
ному ст. 175 УК РФ.

Приобретение, получение, хранение или  сбыт имуще-
ства, полученного преступным путем, имеет своим след-
ствием фактическое вовлечение преступных доходов 
в  бытовой и  экономический оборот без  сокрытия ис-
тинного источника происхождения такого имущества, 
без  предоставления владению таким имуществом право-
мерного вида. С учетом того, что преступление, описанное 
в  ст. 175 УК РФ, на  законодательном уровне рассматри-
вается как разновидность причастности к преступлению, 
его субъектом не  признается лицо, которое будучи ис-
полнителем или соучастником, совершило преступление, 
в результате которого получается имущество.

Зато по ст. 174 УК РФ ответственность несет как лицо, 
получившее средства или  иное имущество преступным 
путем, так и  лицо, которое заранее пообещало совер-
шить предусмотренные данной статьей действия для  ле-
гализации денежных средств или имущества, полученных 
в результате совершения предикатного деяния  [7].

Состав преступления, предусмотренный ст. 174 УК 
РФ похож по  признакам состава приобретения, полу-
чения, хранения или сбыта имущества, полученного пре-
ступным путем».

Сходство составов преступления заключается в следу-
ющем:

а) предметом обоих преступлений является имущество, 
которое заведомо было получено преступным путем;

б)  с  объективной стороны они характеризуются при-
обретением, получением, хранением или  сбытом имуще-
ства, полученного преступным путем.

При  этом принципиальными различиями можно 
считать то, что: предметом преступления, предусмо-
тренного ст. 175 УК РФ, может быть любое имущество, 
полученное преступным путем, то  есть полученное 
вследствие совершения любого преступления, а  пред-
усмотренного ст. 174 УК РФ  — только имущество, по-
лученное вследствие предикатного деяния, которое со-
держит признаки, определенные п. 1 примечания к  ст. 
174 УК РФ; объективную сторону преступления, пред-
усмотренного ст. 174 УК РФ, составляют лишь приобре-
тение, сбыт или хранение имущества, полученного пре-
ступным путем, а  объективная сторона преступления, 
предусмотренного ст. 174 УК РФ, характеризуется совер-
шением финансовых операций и других сделок с таким 
имуществом, а также использованием его для осущест-
вления предпринимательской или  иной хозяйственной 
деятельности; приобретение, сбыт или  хранение иму-
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щества также могут быть составляющими указанных 
в ст. 174 УК РФ действий, однако они, во-первых, не ис-
черпывают их, а, во-вторых, они направлены на  пре-
доставление легального статуса имуществу, добытому 
преступным путем, через использование его под видом 
законного в  финансовых сделках, иных сделках, пред-
принимательской или  иной хозяйственной деятель-
ности, а  для  совершения действий, предусмотренных 
в ст. 175 УК РФ, такая цель не является характерной  [8]; 
умысел лица по ст. 174 УК РФ должен быть направлен 
именно на  легализацию (отмывание) доходов, полу-
ченных преступным путем, то есть предоставление ста-
туса легального происхождения преступным доходам; 
ст. 174 УК РФ применяется при  условии совершения 
сделки с  имуществом, полученным преступным путем, 
с соблюдением гражданского законодательства (то есть 
на основе легально совершенной сделки)   [9]. Если это 
условие не  выполняется, то  деяние необходимо квали-
фицировать по ст. 175 УК РФ; средства как предмет пре-
ступления, закрепленные лишь в диспозиции ст. 174 УК 
РФ, что исключает возможность применения ст. 175 УК 
РФ; легализация (отмывание) доходов, полученных пре-
ступным путем, может осуществляться не только путем 
приобретения, получения, хранения или  сбыта иму-
щества, но и в форме размещения преступно добытого 

имущества в  уставный фонд юридических лиц, других 
видов приобретения корпоративных прав, при  совер-
шении кредитных и  других финансово-хозяйственных 
операций и  тому подобное; ст. 174 УК РФ имеет преи-
мущество при  квалификации как  специальная норма, 
о чем свидетельствует диспозиция ст. 175 УК РФ.

Законодатель попытался разграничить ст. 175 и  174 
УК РФ. Из содержания ст. 175 УК РФ следует, что ответ-
ственность по этой норме наступает «при отсутствии при-
знаков легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем». Однако о  каких признаках, позво-
ляющих отграничивать приобретение или  сбыт имуще-
ства, полученного преступным путем, от  легализации 
преступных доходов, говорится в  ст. 175 УК РФ, понять 
сложно.

В тех случаях, когда в легальную экономику будут по-
падать доходы, добытые преступным путем, содеянное 
необходимо будет квалифицировать по  ст. 174 УК РФ, 
а если имущество будет оставаться в теневом секторе эко-
номики, деяния могут быть квалифицированы по ст. 175 
УК РФ. Если приобретение или  сбыт имущества, полу-
ченного преступным путем, будет совершено, например, 
путем заключения гражданско-правовой сделки, то  дей-
ствия виновного лица следует квалифицировать по  при-
знакам отмывания (ст. 174 УК РФ).
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В данной статье рассмотрена коллизия норм об административной ответственности за уклонение от исполнения 
административного наказания и очередности уплаты платежей в период банкротства.
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Правоотношения, связанные с  банкротством органи-
заций, находящихся в  той или  иной процедуре бан-

кротства, регулируются Федеральным законом №  127-ФЗ 
«О  несостоятельности (банкротстве)» (далее  — Закон 
о  банкротстве). Стоит отменить, что  в  данном случае 
нормы Закона о  банкротстве являются специальными 
по  отношении к  нормам других нормативно-правовых 
актов, что также находит свое выражение в п. 3 ст. 232 За-
кона о банкротстве.

В  рассматриваемой статье речь пойдет о  применении 
ч. 1 ст. 20.25 (неуплата административного штрафа в срок, 
предусмотренный КоАП РФ) к  организации на  при-
мере привлечения закрытого акционерного общества 
агрофирма «Любимовская» к  административной ответ-
ственности в  виде штрафа, в  отношении которой Ар-
битражным судом Курской области по  делу №  А35–
7683 / 2019 от 20.01.2019 г. открыта процедура конкурсного 
производства.

Как следует из материалов дела, общество в нарушение 
требований ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ не уплатило в установ-
ленный законом срок, административный штраф в  раз-
мере 500 рублей, назначенный постановлением об  ад-
министративном правонарушении по  ч. 2 ст. 12.9 КоАП 
ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Курской области обра-
тилось в Мировой судебный участок Кореневского района 
Курской области с протоколом об административном пра-
вонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Постановлением Мирового судьи судебного участка 
Кореневского судебного района Курской области по делу 
об  административном правонарушении от  01 августа 
2023  года Агрофирма «Любимовская» была признана ви-
новным в  совершении административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и  на-
значено наказание в  виде административного штрафа 
в размере 1 000 рублей.

Полагаем, что  в  описанной ситуации постановление 
по  делу об  административном правонарушении при-
нято судьей с  нарушением норм материального права, 
а  именно, требований специального нормативного акта 
Федерального закона №  127-ФЗ «О  несостоятельности 

(банкротстве)» об очередности уплаты обязательных пла-
тежей в процедурах банкротства.

Из системного толкования ч. 1 ст. 20.25 и ч. 32.2 КоАП 
РФ следует, что лицо, привлеченное к административной 
ответственности, обязано в  добровольном порядке упла-
тить административный штраф не  позднее шестидесяти 
дней либо со дня вступления в силу постановления о на-
ложении административного штрафа, либо со  дня ис-
течения срока предоставленной отсрочки (рассрочки) 
исполнения постановления о назначении административ-
ного наказания.

При этом невыполнение лицом обязанности, которая 
должна быть выполнена к определенному сроку, является 
длящимся правонарушением в  случае, когда данная обя-
занность не  прекращается с  наступлением срока выпол-
нения обязанности, и правонарушение может быть выяв-
лено в любой момент после наступления этого срока   [4, 
с. 120].

Согласно ст. 2.1 КоАП РФ лицо признается вино-
вным в совершении административного правонарушения, 
если будет установлено, что у него имелась возможность 
для  соблюдения правил и  норм, за  нарушение которые 
Кодексом РФ об  административных правонарушениях 
или  законами субъекта РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность, но  данным лицом не  были при-
няты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Данные нормы предусматривают общие условия при-
влечения к  административной ответственности, однако 
в ст. 2 Закона о банкротстве «несостоятельность» означает 
признанную арбитражным судом «неспособность долж-
ника в  полном объёме удовлетворить требования креди-
торов по  денежным обязательства, о  выплате выходных 
пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или ра-
ботавших по  трудовому договору, и  (или) исполнить 
обязанность по  уплате обязательных платежей. К  обя-
зательным платежам, в соответствии с данной нормой, от-
носятся, в том числе, и административные штрафы. С мо-
мента принятия к  производству арбитражным судом 
заявления кредитора одного или нескольких о признании 
должника банкротом, на организацию возлагаются новые 
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дополнительные обязанности, в  том числе по  удовлетво-
рению требований кредиторов.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона №  127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» административный 
штраф, назначенный постановлением должностного лица, 
необходимо относить к текущим платежам, если правона-
рушение совершено обществом после принятие заявление 
о  признании должника банкротом, соответственно, тре-
бование об уплате административного штрафа также яв-
ляется текущим и подлежит удовлетворению за счет кон-
курсной массы в порядке очередности установленной ч. 2 
ст. 134 Закона о банкротстве (пятая очередь текущих тре-
бований)  [3].

Таким образом конкурсный управляющий ЗАО АФ 
«Любимовская» должен при  удовлетворении требований 
кредиторов текущей очередности руководствоваться по-
ложениями Закона о  банкротстве, а  значит, он не  имеет 
возможности принять решение об оплате административ-
ного штрафа в ином порядке, нежели установлено ч. 2 ст. 
134 Федерального закона №  127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Данная норма является императивной, 
за  нарушение утверждённого ей порядка арбитражный 
управляющий может быть привлечен к  администра-
тивной ответственности.

Однако данные доводы Мировым судьей были остав-
лены без удовлетворения. В постановлении по делу об ад-
министративном правонарушении судьей указано: «Ува-
жительных причин неисполнения административного 
наказания в виде штрафа в установленный Законом срок 
конкурсным управляющий ЗАО АФ «Любимовская», 
не приведено. Обязанность по уплате административного 
штрафа, лежит на лице, которое подвергнуто данному ад-
министративному наказанию».

В соответствии со ст. 26.1 КоАП РФ по делу об адми-
нистративном правонарушении в  обязательном порядке 
должны быть установлены события административного 
правонарушения; лицо, его совершившее, а также его ви-
новность в  совершении вменяемого административного 
правонарушения.

Однако по  мнению суда Мирового судьи, принуди-
тельное взыскание штрафа не  противоречит нормам За-
кона о  банкротстве, и  на  практике конкурсному управ-
ляющему приходится делать выбор между привлечением 
к  ответственности за  уклонение от  исполнения админи-

стративного наказания по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ или за не-
правомерные действия при  банкротстве ст. 14.13 КоАП 
РФ.

Кроме того, оплата штрафа вне установленной очеред-
ности может быть оспорена по правилам ст. 61.3 Закона 
о банкротстве, так как эти действия повлекут нарушение 
очередности удовлетворения требований кредиторов 
по  текущим платежам. Таким образом возникает пра-
вовая коллизия.

Таким образом, в  предложенной нами ситуации ЗАО 
АФ «Любимовская» своими действиями (бездействием) 
не  уклоняется от  уплаты административного штрафа, 
а соблюдает очередность удовлетворения требований кре-
диторов по текущим платежам, следовательно, такие дей-
ствия нельзя считать направленными на  совершение ад-
министративного правонарушения, предусмотренного ч. 
1 ст. 20.25 КоАП РФ.

В  качестве решения данной коллизии, по  нашему 
мнению, необходимо следующее:

1. при  рассмотрении дел по  привлечению лиц к  ад-
министративной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ установить обязательным к  доказыванию факт на-
личия задолженности по  текущим платежам первой, 
второй, третьей и  четвертой очереди и  соответственно 
объективную невозможность погасить администра-
тивный штраф в установленный законом срок, что в свою 
очередь сделает невозможным применение п. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ к организации-банкроту.

2. Изменить подсудность таких категорий дел на под-
судность арбитражных судов, так как, зачастую судьи 
судов общей юрисдикции рассматривают дела органи-
заций-банкротов, через призму гражданско-правовых, 
административно-правовых и  уголовно-правовых от-
ношений, необоснованно не  учитывая положения уста-
новленные Законом о банкротстве и выносы заведомо не-
исполнимые судебные акты, так как у таких организаций 
зачастую попросту отсутствуют денежные средства на ис-
полнение таких решений, что  в  свою очередь лишь уве-
личивает кредитную нагрузку на  общество-банкрота 
и  минимализирует его шансы на  восстановление плате-
жеспособности в реабилитационных процедурах, а также 
нарушает право иных независимых кредиторов на  удов-
летворения своих требований уменьшая конкурсную 
массу должника.
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Эта статья исследует важность правового регулирования и  тенденции цифрового развития налоговой системы 
в зарубежных странах, используя методы сравнительного анализа, синтеза и сравнения.

Результаты исследования подтверждают, что  тенденции цифрового развития налоговых систем в  зарубежных 
странах зависит от практики применения электронного документооборота и уровня развитости технологий в ино-
странных государствах. Также в статье обсуждаются дальнейшие перспективы этой проблемы.
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This article explores the importance of legal regulation and trends in digital development of the tax system in foreign countries, 
using methods of comparative analysis, synthesis and comparison.

The results of the study confirm that trends in the digital development of tax systems in foreign countries depend on the practice of 
using electronic document management and the level of technology development in foreign countries. The article also discusses further 
prospects for this problem.
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Ни  о  каком цифровом развитии налоговой системы 
не может идти речь, если в конкретной стране, либо 

в экономическом сообществе или экономической органи-
зации не  урегулирован процесс электронного докумен-
тооборота между государственными органами, а  также 
между государственными органами, населением и  биз-
несом, либо странами.

В  Соединенных Штатах Америки основным норма-
тивным актом, регламентирующий деятельность доку-
ментооборота, является Закон США «О  федеральных 
документах» от  1950  года, в  котором предусматрива-
ется внедрение в  органах власти специальных программ 
управления документацией.

В  США принят нормативно-правовой акт о  пере-
ходе на  электронный документооборот. В  документе 
указано, что  государственные органы должны органи-
зовать электронный документооборот при  взаимодей-
ствии друг с другом, а также с населением при оказании 
государственных услуг. Также регламентируется вопросы, 
связанные с  регистрации, передачей и  хранением элек-
тронных документ. Отметим, что  указанные изменения 
начинались с 1998 года.

Следующим этапом цифрового развития в США явля-
ется разработка и  внедрение цифровых подписей в  меж-
дународной торговле. Был принят специальный закон 
в  2000  году. В  документе описывается механизм элек-

тронной торговли, возможность заключения электронных 
сделок с помощью электронных подписей, а также исполь-
зование электронных документов  [12]

Исходя из  смысла и  содержания закона электронный 
документ приравнивается к  бумажному документу. 
При этом существуют исключения, когда государственные 
органы могут потребовать предъявления документа в бу-
мажной форме. В  качестве примера можно привести ор-
ганы, которые занимаются безопасностью.

Подчеркнем, что законодательные требования по элек-
тронной коммерции могут варьироваться в зависимости 
от штата.

Законодательство США предоставляет возможность 
штата самостоятельно регламентировать электронную 
торговлю. В  частности, в  законодательстве штата могут 
предусмотреть: использовать или  не  использовать элек-
тронную цифровую подпись  [12].

В ФРГ электронный документооборот регулируется за-
коном «О подписях» от 2001 года, частично в Германском 
гражданском уложении.

В  законодательстве ФРГ прямо признается, что  элек-
тронная цифровая подпись может быть использована 
в суде и имеет аналогичную юридическую силу, что и соб-
ственноручная подпись  [12]

В  1997  году вступил в  силу Закон «О  цифровой под-
писи», в которых определяются виды подписей.
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В Италии и Финляндии приняты законы о переходе де-
ятельности государственных органов к электронному до-
кументообороту  [7]

В Греции предусматривается электронный документо-
оборот между юридическими лицами в сфере публичного 
права, публичными учреждениями и  органами местного 
самоуправления  [7].

Во Франции принят закон №  2000-230 «О придании до-
казательственной силы информационным технологиям 
и об электронной подписи»  [12].

В  Киргизской Республике указано, что  электронная 
цифровая подпись может быть использована при  ока-
зании государственных услуг, платежных системах, кор-
поративных сетях и  при  подаче налоговой и  бухгалтер-
ской отчётности  [8].

Регулирование может происходить не только на уровне 
стран, но и в рамках интеграционных объединений, такие 
как: Европейский Союз (далее — ЕС) и Евразийский Эко-
номический Союз (далее — ЕАЭС).

На уровне ЕС существуют директивы: Директива об элек-
тронной коммерции от  2000  года, которая не  распростра-
няется на сферу налогообложения и другие сферы, а также 
Директива об  электронных подписях от  1999  года, поста-
новление №  910 / 2014 Европейского парламента и  Совета 
от 23 июля 2014 г. «Об электронной идентификации и дове-
ренных услугах для электронных транзакций на внутреннем 
рынке»  [1], которая отменила Директиву 1999 / 93 / ЕС.

В ЕАЭС были приняты и подписаны:
 — Договор о  Евразийском экономическом союзе 

в  частности «Протокол об  информационно-коммуника-
ционных технологиях и  информационном взаимодей-
ствии в  рамках ЕАЭС» (приложение №  3), предусматри-
вает условия придания юридической силы электронным 
документам, применяемых в рамках договора  [5].

 — Решение Совета Евразийской экономической ко-
миссии от 18 сентября 2014 г. №  73 «О Концепции исполь-
зования при  межгосударственном информационном вза-
имодействии сервисов и  имеющих юридическую силу 
электронных документов».

Таким образом, мы можем отметить две тенденции 
в развитии и регулировании электронного документообо-
рота в зарубежных странах.

С  одной стороны, в  США отметим свободу выбора 
при  принятии решения об  использовании электронной 
формы документов, в  европейских странах процесс об-
ратный. Российская Федерация заимствовала опыт стран 
Западной Европы.

Исходя из  анализа развития электронного докумен-
тооборота в  различных странах опишем тенденции раз-
вития цифрового развития налоговых систем в  зару-
бежных странах.

По  заявлению главы FTA и  налоговой службы Нор-
вегии Ханса Христиана Хольте передовыми странами 
в  процессе цифровизации, а  также мировыми лидерами 
цифровой трансформации налогов являются Сингапур, 
Финляндия, а также Российская Федерация  [11].

В  Сингапуре налоговую отчётность можно подавать 
онлайн на  налоговом портале (myTAxPortal) или  можно 
скачать заявление и отправить почтой или факсом.

Норвегия была одна из первых стран, которая ввела 
онлайн-платформу для  учёта налоговых деклараций. 
Подача налоговой декларации в  электронном виде 
по подоходному налогу с физических лиц наиболее раз-
вита в Австралии, Дании, Италии, Аргентине и других 
странах.

Также между странами ЕАЭС активно развивается вза-
имодействие в  налоговой сфере для  развития торгово-э-
кономического сотрудничества государств-членов Союза, 
обеспечения свободы движения товаров, капитала, услуг 
и  рабочей силы. Была разработана нормативно  — пра-
вовая база по вопросам налогообложения и электронного 
взаимодействия в этой сфере  [4].

Охарактеризуем некоторые страны ЕАЭС в  части во-
проса цифровизации налоговой системы.

В  Республике Беларусь были введены следующие сер-
висы:

 — поиск заявления о  ввозе товаров и  уплате кос-
венных налогов в базе данных Министерства по налогам 
и сборам Республики Беларусь (ЕАЭС);

 — е-НДС (подача декларации, ведение учета, уплата 
налога);

 — сведения о задолженности по налоговым платежам 
в бюджет;

 — сервис электронного обмена документами, элек-
тронными накладными, между организациями через 
EDI-систему TOPBY;

 — реестр субъектов с  повышенным риском совер-
шения правонарушений в экономической сфере.

В Республике Беларусь разработан и введен в действие 
электронный сервис «Личный кабинет плательщика».

Указанный сервис позволяет налогоплательщикам:
 — подавать документы налогового учёта в  элек-

тронном формате;
 — получать актуальную информацию о  налоговых 

платежах;
 — получать актуальную информацию о  наличии / от-

сутствии задолженности;
 — осуществлять оплату налогов;
 — записывать на приём и получать уведомления  [9].

В Кыргызской Республике была внедрена электронная 
система фискализации налоговых процедур. Данный 
закон направлен на  создание правовых основ для  вве-
дения маркировки товаров, электронного патента и  обе-
спечения условий для  прослеживаемости движения то-
варов государств-членов ЕАЭС и  других государств 
на территории Кыргызстана  [9].

С  2019  года в  Республике Казахстан вступили в  дей-
ствие новые правила электронных проверок в Республике 
Казахстан. Основная цель  — сокращение сроков нало-
говых проверок (до 10 календарных дней) и исключение 
необходимости личного контакта налогоплательщика 
с налоговыми органами  [9].
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Также разрабатываются международные информаци-
онные системы налогового учета и контроля.

В  2016  году Российская Федерация присоединилась 
к  многостороннему соглашению (Multilateral Competent 
Authority Agreement — MCAA) об автоматическом обмене 
сводными отчетами на  основе Стандарта ОЭСР об  авто-
матическом обмене финансовой информацией для  нало-
говых целей (CRS)  [3].

С  2018  года Российская Федерация получает от  зару-
бежных стран сведения о  счетах и  доходах резидентов 
Российской Федерации от  иностранных финансово-кре-
дитных организаций. Разработка данной инициативы 
требует определенной технологической инфраструк-
туры, наличия координационного совета, развития до-
верительных отношений между налоговыми органами 
стран-участниц.

В рамках международного автоматического обмена фи-
нансовой информацией организации финансового рынка 
направляют в ФНС России информацию о своих клиентах 
(их выгодоприобретателях и контролирующих их лицах), 
которые не  являются налоговыми резидентами Россий-
ской Федерации, а также о заключенных с ними договорах.

ФНС России передает полученную информацию в ком-
петентные органы стран — участниц обмена. В свою оче-
редь, ФНС России получает аналогичную информацию 
о налоговых резидентах Российской Федерации  [6].

Участниками международного автоматического об-
мена являются: ФНС России; компетентные органы ино-

странных государств (территорий) — участников обмена, 
а также оператор автоматического обмена информацией — 
ОЭСР или  иная организация, предоставляющая доступ 
к системе передачи данных для автоматического обмена.

Таким образом, тенденции цифрового развития на-
логовых систем в  зарубежных странах зависит от  прак-
тики применения электронного документооборота в ино-
странных государствах.

Существуют зарубежные страны, которые либо не ис-
пользуется электронное взаимодействие, либо это взаи-
модействие неразвито.

Считаем, что  ни  о  каком цифровом развитии нало-
говой системы не  может идти речь, если в  конкретной 
стране, либо в  экономическом сообществе или  эконо-
мической организации не  урегулирован процесс элек-
тронного документооборота между государственными 
органами, а также между государственными органами, на-
селением и бизнесом, либо странами.

По  оценкам мирового сообщества наиболее разви-
тыми странам в  части внедрения цифровых технологий 
в налоговых системах являются страны Северной Европы, 
Юго-Восточной Европы.

При этом отметим, что в рамках интеграционных эко-
номических сообществах (ЕАЭС, ЕС) также налажено 
взаимодействие в  налоговой сфере для  развития торго-
во-экономического сотрудничества государств-членов, 
обеспечения свободы движения товаров, капитала, услуг 
и рабочей силы.
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Государственная гражданская служба. Государ-
ственная гражданская служба  — это исполнение 

полномочий федеральных государственных органов, 
региональных государственных органов, а также лиц, за-
мещающих государственные должности на  федеральном 
и региональном уровнях.

Государственная гражданская служба подразделяется 
на  федеральную государственную гражданскую службу 
и  государственную гражданскую службу субъекта Рос-
сийской Федерации  [1].

Основные принципы построения и  функциониро-
вания системы государственной службы:

1. Федерализм, обеспечивающий единство системы 
государственной службы и соблюдение конституционного 
разграничения предметов ведения и полномочий между фе-
деральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

2. Законность.
3. Приоритет прав и свобод человека и гражданина, 

их  непосредственное действие, обязательность их  при-
знания, соблюдения и защиты.

4. Равный доступ граждан к государственной службе.
5. Единство правовых и  организационных основ го-

сударственной службы, предполагающее законодательное 
закрепление единого подхода к  организации государ-
ственной службы.

6. Взаимосвязь государственной службы и  муници-
пальной службы.

7. Открытость государственной службы и ее доступ-
ность общественному контролю, объективное информи-

рование общества о  деятельности государственных слу-
жащих.

8. Профессионализм и  компетентность государ-
ственных служащих.

9. Защита государственных служащих от  непра-
вомерного вмешательства в  их  профессиональную слу-
жебную деятельность как  государственных органов 
и должностных лиц, так и физических и юридических лиц.

Федеральная государственная гражданская служба — 
профессиональная служебная деятельность граждан 
на  должностях федеральной государственной граждан-
ской службы по обеспечению исполнения полномочий фе-
деральных государственных органов, органов публичной 
власти федеральной территории и лиц, замещающих госу-
дарственные должности Российской Федерации  [2].

Государственная гражданская служба субъекта Рос-
сийской Федерации  — профессиональная служебная 
деятельность граждан на  должностях государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации 
по  обеспечению исполнения полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации, а  также полномочий государ-
ственных органов субъекта Российской Федерации и лиц, 
замещающих государственные должности субъекта Рос-
сийской Федерации.

Государственная гражданская служба — это институт, 
который объединяет несколько отдельных видов слу-
жебной деятельности. Она основана на  ряде принципов, 
на которых строится ее работа.

Государственная служба иных видов — это вид про-
фессиональной служебной деятельности, связанной 
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с обеспечением безопасности, законности, правопорядка, 
а также деятельность по борьбе с преступностью и защите 
личности, общества, государства.

К органам, осуществляющим государственную службу 
иных видов, относятся:

1) Органы прокуратуры. Согласно Федеральному за-
кону от  17.01.1992 №  2202-1-ФЗ «О  прокуратуре Россий-
ской Федерации» данную службу проходят прокурорские 
работники (генеральный прокурор, его помощники, за-
местители, советники и другие). К классным чинам, при-
сваиваемым гражданам, проходящим службу в  органах 
прокуратуры, относят младшего лейтенанта юстиции, 
лейтенанта юстиции, старшего лейтенанта юстиции 
и другие.

2) Следственный комитет Российской Федерации. 
Сюда следует отнести сотрудников Следственного ко-
митета, которые имеют специальные звания, представ-
ленные в  Федеральном законе от  28.12.2010 №  403-ФЗ 
«О Следственном комитете Российской Федерации».

3) Органы внутренних дел. Здесь государственную 
службу проходят сотрудники органов внутренних дел, 
имеющие специальные звания, которые содержатся в Фе-
деральном законе от 30.11.2011 №  342-ФЗ «О службе в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в  отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

4) Органы таможенной службы. Три группы лиц 
двигаются по  службе в  рассматриваемых органах: со-
трудники таможенной службы, федеральные граждан-
ские служащие, а  также работники по  трудовому дого-
вору. Перечень званий содержится в Федеральном законе 
от 15.08.1996 №  114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

5) Органы уголовно-исполнительной системы. Здесь 
ситуация аналогична предыдущей. Прохождение службы 
регулирует Закон РФ от  21.07.1993 №  5473-I «Об  учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации».

6) Органы противопожарной службы, осущест-
вляющие деятельность согласно Федеральному закону 
от 23.05.2016 №  141-ФЗ «О службе в федеральной проти-
вопожарной службе Государственной противопожарной 
службы и  внесении изменений в  отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». Статья 8 того  же 
закона содержит перечень званий для проходящих проти-
вопожарную службу.

7) Войска национальной гвардии. В  состав данных 
войск согласно Федеральному закону от  03.07.2016 №  
226-ФЗ «О  войсках национальной гвардии Российской 
Федерации» входят органы управления, объединения, во-

инские части, подразделения, а  также образовательные 
организации высшего образования и другие.

Правовое регулирование и  организация федеральной 
государственной гражданской службы находятся в  ве-
дении Российской Федерации. Оно осуществляется на ос-
нове Конституции Российской Федерации, Федерального 
закона от  27.07.2004 №  79-ФЗ «О  государственной граж-
данской службе Российской Федерации» и других норма-
тивно-правовых актов.

Что  касается государственной службы других видов, 
то  это понятие относится к  любой государственной дея-
тельности, которая не связана с гражданской или военной 
службой. То есть такая служба включает в себя широкий 
спектр государственных функций и  видов деятельности, 
которые связаны с охраной прав и общественной безопас-
ности, а также выполнением иных задач, установленных 
законодательством.

По  нашему мнению, с  первого дня своего создания 
гражданская служба активно вовлечена в  процесс повы-
шения профессионального уровня и совершенствования 
государственного управления. Она оказывает содей-
ствие и  консультационную поддержку государственным 
службам, учреждениям и  органам власти в  стратегиче-
ском управлении человеческими ресурсами  [6, с. 94].

Основная цель государственной гражданской 
службы заключается в обеспечении эффективного и каче-
ственного функционирования государственного аппарата, 
укреплении государственного аппарата и содействии мо-
дернизации государства. Профессионализм и  независи-
мость государственных гражданских служащих являются 
важными качествами для  эффективного выполнения 
их обязанностей. Госслужащие проходят отбор и назнача-
ются на должности через конкурсные процедуры, что спо-
собствует выбору наиболее подходящих кандидатов. 
Кроме того, государственные гражданские служащие про-
ходят соответствующую подготовку, чтобы осуществлять 
свои функции с определенным уровнем знаний и навыков.

По  данным Федеральной службы государственной 
статистики

Численность работников и служащих в России на конец 
июня 2021 г. была определена Росстатом на основе отчет-
ности, предоставленной Социальным фондом России. 
В  связи с  тем, что  все работники и  служащие в  государ-
ственных учреждениях имеют официальное оформление, 
информация, полученная от  Росстата, является полно-
стью достоверной. Общее число реально трудоустро-
енных людей составляет 3303,9 тыс. человек.

В сравнении с данными на конец июня 2020 г. имеется 
небольшое снижение численности чиновников в  России 
(99,3 % от прошлогоднего уровня).

2018 2019 2020
В государственных органах, органах местного самоуправления и избира-
тельных комиссиях муниципальных образований России — всего

2156,3 2158 660,5

На региональном уровне — всего 2106,7 2107 621,3
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На федеральном уровне — всего 49,6 50,9 39,3
В органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муни-
ципальных образований

469,2 461,1 295,1

В  марте 2019  г. первый замминистра финансов Та-
тьяна Нестеренко, выступая на  коллегии казначей-
ства, сообщила о  начале масштабной реформы государ-
ственной службы. По  ее словам, в  2020  г. численность 
сотрудников территориальных органов власти сокра-
тится на 5 %, а в 2021-м — еще на 10 %. За этот же период 
под  сокращение попадут 10 % служащих центрального 
аппарата  [4].

Должности государственной гражданской службы. 
В  государственных органах должности имеют точную 
структуру, определенную законодательством (феде-
ральным и  региональным), разделенную на  категории 
и группы. В рамках государственной гражданской службы 
существуют установленные законодательством долж-
ностные категории и  группы, которые определяют уро-
вень ответственности и  компетенции сотрудников. Это 
позволяет обеспечить определенную стандартизацию 
и  согласованность должностей в  различных подразделе-
ниях государственных органов.

Кроме того, в  государственной гражданской службе 
нет специфических названий должностей, связанных 
с  определенной сферой деятельности. В  настоящее 
время существуют четыре основные категории долж-
ностей, которые в свою очередь подразделяются на 3-4 
группы:

 — руководители  — должности руководителей и  за-
местителей руководителей государственных органов, 
структурных подразделений, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, а  также 
представительств государственных органов и  их  струк-
турных подразделений:

• высшая группа;
• главная группа;
• ведущая группа.

 — помощники (советники)  — это должности, ко-
торые создаются для  поддержки руководителей го-
сударственных органов, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и  предста-
вительств государственных органов:

• высшая группа;
• главная группа;
• ведущая группа.

 — специалисты  — это основная категория должно-
стей, которая создана для  обеспечения профессиональ-
ного выполнения задач и функций государственными ор-
ганами:

• высшая группа;
• главная группа;
• ведущая группа;
• старшая группа.

 — обеспечивающие специалисты  — это должности, 
которые создаются для  организационной, информаци-
онной, документационной, финансово-экономической, 
хозяйственной и  других видов поддержки деятельности 
государственных органов:

• главная группа;
• ведущая группа;
• старшая группа;
• младшая группа.
Таким образом, все должности распределены одновре-

менно по  категориям и  группам. Точное наименование 
должностей устанавливается указом президента России 
в  виде «Реестра должностей государственной граждан-
ской службы Российской Федерации». С  учетом пред-
усмотренных реестром должностей руководитель органа 
власти утверждает структуру ведомства и  определяет 
штатное расписание для подразделений  [5].

Классные чины
Классный чин гражданской службы  — ранг государ-

ственного гражданского служащего, присваиваемый 
в  соответствии с  замещаемой должностью (если быть 
точнее  — в  соответствии с  группой должностей), по  ре-
зультатам квалификационного экзамена. Является ана-
логом воинского звания. Соотношение воинских званий 
и классных чинов у гражданских служащих в России опре-
деляется указами президента. Важно понимать, что воин-
ские звания и  классные чины имеют разные уровни зна-
чимости. Таблица сопоставления служит исключительно 
для  определения оклада и  знаков различия, например: 
действительный государственный советник Российской 
Федерации I класса и  генерал армии Российской Феде-
рации не  являются равнозначными, а  лишь сопостав-
ляются и  имеют общие черты, связанные с  похожестью 
погон и окладом по званию (чину).

Классный чин сохраняется за гражданским служащим 
пожизненно. При нахождении на государственной службе 
за  классный чин выплачивается дополнительное возна-
граждение в  размере, установленном актами президента 
России  [3].

Таким образом, роль государственной службы как фак-
тора политической и  социальной стабильности значи-
тельна. Государственная гражданская служба представляет 
собой элемент внутренней структуры органа государствен-
ного управления. Она определена штатным расписанием 
и осуществляется в соответствии с компетенцией органа 
государственного управления для  выполнения государ-
ственных функций и  предоставления государственных 
услуг. Присутствие классных чинов позволяет ясно разгра-
ничить и установить сферу влияния того или иного чина 
на федеральном и региональном уровнях.
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Конфликт  — является неотъемлемой частью дея-
тельности коммерческой корпорации. Тем  не  менее, 

для  его урегулирования не  всегда сразу необходимо об-
ращаться в судебные инстанции, ведь как гласит древняя 
японская мудрость: «лучший бой  — тот, который не  со-
стоялся». Приведенное изречение хорошо характеризует 
процедуру медиации  — одного из  досудебных способов 
урегулирования споров.

Еще со времен Средневековья известна практика фло-
рентийских купцов, которые стремились урегулировать 
споры без издержек и задержек, возникающих не только 
в двусторонних деловых спорах, но и в конфликтах, свя-

занных с отраслевыми стандартами и практикой. Для них 
не  возникало потребности в  профессиональных судьях, 
им нужны были нейтральные лица, понимающие деловые 
нравы различных отраслей, способные в силу этих знаний 
разрешить спор. Именно поэтому они часто обращались 
как  к  протоформе третейского арбитража, так и  к  пере-
говорам, привлекая нейтральных (незаинтересованных) 
торговцев.

Между тем, в науке, в том числе и в отечественной, су-
ществуют разные точки зрения по вопросу соотношения 
процедуры медиации и  государственного судебного раз-
бирательства. Так  А. Г.  Серго профессиональный меди-
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атор и профессор Российской государственной академии 
интеллектуальной собственности (РГАИС) справедливо 
подчеркивает, что  медиация не  является альтернативой 
разрешения споров, поскольку не  исключает и  не  заме-
няет разрешение спора посредством суда (не  может но-
сить внесудебный характер), а  также в  отличие от  суда, 
цель медиации — урегулирование, а не разрешение спора, 
что не одно и то же  [5, с. 21].

В  медиации нейтральное лицо именуется фасилита-
тором. Некоторые бывшие судьи отлично владеют ис-
кусством медиации, а  также управлением арбитража. 
В связи с чем, имеет смысл привлекать в качестве посред-
ника бывших судей, имеющих выдающиеся достижения 
в управлении арбитражным процессом.

Содержание фасилитативного посредничества явля-
ется классическим: третья сторона, выступающая в  ка-
честве посредника (медиатора), помогает сторонам 
в их собственных переговорах, надеясь облегчить мирное 
урегулирование или  соглашение, обычно управляя ком-
муникационными моделями, предоставляя повестку дня 
и  помогая сторонам рассмотреть конкретные решения 
их проблемы.

Иногда медиатора просят дать оценку сильных 
и  слабых сторон, либо предоставить конкретные идей 
для разрешения. Данный вид посредничества называется 
оценочным, он также может быть осуществлен только 
по соглашению сторон.

Однако во многих правовых системах, особенно в сфере 
трудовых отношений, согласительные процедуры также 
включают полномочия посредника фактически обеспечи-
вать обязательное решение спора. Такой механизм более 
похож на арбитраж, в котором третья сторона принимает 
решение и, как правило, выносит решение и частно обо-
снованное мнение  [4, с. 115].

Этот метод стал популярным в  1990-е годы из-за  его 
способности разрешать споры «по согласию», а не «по при-
нуждению», поскольку его целью является достижение до-
бровольного соглашения между сторонами, а  не  опреде-
ление их соответствующих прав и обязанностей.

Таким образом, роль третьей стороны может заклю-
чаться в  оказании помощи основным сторонам пере-
говоров или  также может быть больше похожа на  роль 
судьи в  качестве лица, принимающего решения (и, если 
это предусмотрено законом или  соглашением, арби-
тражные решения могут быть обязательными). Согла-
шение, достигнутое в ходе медиации, в большинстве слу-
чаев оформляется в виде соглашения или контракта.

В  некоторых национальных юрисдикциях, например, 
в  Израиле и  Сингапуре, медиативное соглашение, отве-
чающее определенным юридическим требованиям, таким 
как  регистрация и  нотариальное заверение, может быть 
приведено в исполнение в качестве судебного решения  [3, 
с. 343].

Азиатская культура отличается от  западной в  своем 
подходе к разрешению споров. Азиатские партнеры пред-
почитают переговоры или  консультации судебным раз-

бирательствам, потому что  коммерческие отношения 
в  этой традиции основаны на  добросовестности сторон, 
с  сильным акцентом на  социальный консенсус и  дости-
жение гармонии в  первую очередь в  человеческих отно-
шениях.

Итак, процесс медиации носит консенсусный характер, 
поскольку он начинается с того, что стороны в споре со-
глашаются на  проведение дискуссий с  помощью медиа-
тора. Он продолжается, пока стороны этого желают, и за-
канчивается, когда любая из сторон решает прекратить его 
или, когда они достигли решения. Посредник лишь облег-
чает общение и переговоры между сторонами, но не имеет 
права навязывать им решение.

Как  уже отмечалось ранее, к  достоинствам медиации 
можно отнести невысокие расходы, а также скорость при-
нятия решений.

В  корпоративной практике действительно принято 
считать, что  переговоры являются, пожалуй, одним 
из  самых дешевых методов урегулирования споров, по-
тому что они требуют только того, чтобы стороны собра-
лись вместе и общались друг с другом. В связи с необходи-
мостью для сторон встречаться и общаться друг с другом 
в  конкретной стране в  ходе переговоров по  междуна-
родным коммерческим спорам также будут возникать 
путевые расходы или  расходы на  международную теле-
фонную связь (Интернет-провайдера). Кроме того, сто-
роны в зависимости от своих финансовых возможностей, 
могут нанять адвокатов и такие расходы могут быть суще-
ственными. В то время как получение помощи медиатора 
не повлечет за собой существенных дополнительных рас-
ходов, поскольку его услуги оплачиваются совместно спо-
рящими сторонами.

Говоря про сроки проведения переговоров, стоит обра-
титься к аналитике американских специалистов. Так, при-
близительные временные рамки для  каждого процесса 
разрешения споров в среднем составляют:

 — медиация: от 30 до 60 дней;
 — третейский арбитраж: от 3 до 6 месяцев;
 — судебное разбирательство в  государственном суде: 

от 18 месяцев до 3 лет  [6, с. 43].
На  территории Российской Федерации медиация яв-

ляется официально признанной процедурой альтерна-
тивного разрешения спора. Пункт 2 статьи 2 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 г. №  193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с  участием посред-
ника (процедуре медиации)» (далее — Закон о медиации) 
определяет ее как способ урегулирования споров при со-
действии медиатора на  основе добровольного согласия 
сторон в  целях достижения ими взаимоприемлемого ре-
шения  [1].

В  соответствии с  Постановлением Пленума ВС РФ 
от 21.01.2016 №  1 «О некоторых вопросах применения за-
конодательства о возмещении издержек, связанных с рас-
смотрением дела» расходы, понесенные сторонами в про-
цессе урегулирования спора путем медиации, по данному 
основанию не компенсируются  [2].
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Из  положений закона следует, что  в  процедуре ме-
диации могут быть рассмотрены споры, вытекающие 
из  гражданских, административных и  иных публичных 
правоотношений, в  том числе в  связи с  осуществле-
нием предпринимательской и  иной экономической де-

ятельности. Можно выразить надежду, что  предостав-
ленная законодателем компетенция благотворно повлияет 
на снижение нагрузки на судебные органы, а также на уре-
гулирование гражданских и арбитражных споров без об-
ращения в судебные органы.
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Актуальность заявленной проблемы предопределена 
тем, что  на  современном этапе социально-экономи-

ческого развития нашей страны широко распространены 
случаи употребления гражданами наркотиков и психоак-
тивных веществ. Наркотизация являются непреодолимой 
преградой на  пути человека к  полной самореализации, 
психологической причиной личных катастроф, мо-
ральных разрушений, различных заболеваний. Сказанное 
обусловливает приоритетную задачу государства  — про-
тиводействие распространению наркотических и  психо-
активных веществ.

Производители запрещенных в  обороте веществ пред-
принимают различные меры к  своему незаконному обога-
щению и стремятся к пополнению перечня реализуемых за-
прещенных веществ. В связи с этим, в 2015 году законодатель 
криминализировал такое деяние, как  незаконный оборот 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, до-
полнив действующий Уголовный кодекс Российской Феде-
рации  [1] (далее — УК РФ) новой статьей 234.1  [2].

Уголовно-правовая характеристика любого престу-
пления включает в  себя объективные и  субъективные 
признаки. Объективные признаки преступления  — это 
конкретные обстоятельства его совершения, которые по-
зволяет определить мотив преступника, его цель, задачу 
и последствия его действий. Одним из элементов состава 
преступления выступает объект: «общественные отно-
шения, которые охраняются уголовным законом и  ко-
торым причиняется вред преступлением либо создается 
реальная угроза причинения вреда»  [3, с. 120]. В действу-
ющем УК РФ выделяется четырехчленная классификация 
объектов преступлений по  вертикали: общий, родовой, 
видовой и непосредственный.

Общий объект преступления представляет собой со-
вокупность всех общественных отношений, охраняемых 
уголовным правом, носящими внутригосударственный 
либо межгосударственный характер. Содержание этого 
объекта зависит от  особенностей преступления. Оно 
может быть социальным, экономическим, экологическим 
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и  национальным. Обращаясь к  характеристике общего 
объекта рассматриваемого преступного деяния, следует 
отметить, что  таковым выступает вся совокупность об-
щественных отношений, охраняемых нормами ныне дей-
ствующего УК РФ.

Составной частью общего объекта преступления вы-
ступает родовой объект. К  родовому объекту относятся 
имущественные и  личные неимущественные права чело-
века, объекты интеллектуальной собственности и другие 
права. Применительно к ст. 234.1 УК РФ в качестве родо-
вого объекта выступают общественные отношения, на-
правленные на  охрану общественного порядка и  обще-
ственной безопасности  [4, с. 41].

Общественный порядок знаменует центральную ка-
тегорию, фундаментальную идею, основополагающую 
истину. В  преломлении к  рассматриваемому престу-
плению под  общественным порядком понимаются осно-
вополагающие идеи, руководящие начала права, которые 
выражают его сущность, назначение в  обществе, они 
объективно присущи праву, поэтому формулируют зако-
номерности его развития. Составляющие общественного 
порядка стабильны, неизменны, имеют обязательный ха-
рактер в  нормотворческой деятельности, реализации 
и применении права.

Общественная безопасность является основным по-
стулатом уголовного права и  деятельности любого ор-
гана публичной власти в правовом государстве, которым 
Российская Федерация провозгласила себя в ст. 1 Консти-
туции РФ. Общественная безопасность применительно 
к  ст. 234.1 УК РФ буквально обозначает необходимость 
соответствия букве закона всех явлений и процессов, ко-
торые происходят при функционировании того или иного 
общественного процесса в обществе.

Структуру родового объекта пополняет видовой 
объект, включающий в  свой состав общественные отно-
шения конкретного вида, которые охраняются в  рамках 
одной главы УК РФ. Видовым объектом незаконного обо-
рота новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ выступают общественные отношения по  охране 
здоровья населения и общественной нравственности.

Феномен здоровья в научной литературе рассматрива-
ется по  следующим уровням: биологическом, как  совер-
шенство саморегулирования организма, гармония физио-
логических процессов; социальном, как меры социальной 
инициативности, активного отношения человека к  окру-
жающей действительности; личностном, ориентиро-
ванном на противостояние болезням.

Общественная нравственность подразумевает сово-
купность этических категорий, принятым в  данном кон-
кретном сообществе. Основанием сообщества являются 
общность языка и  чувство этнической близости, однако 
одновременно с  этим существует и  чувство враждеб-
ности к  «другим», характеризующимся биологическими 
и  культурными различиями. Для  обеспечения личности 
комфортного существования необходимо наличие у  нее 
стремления к установлению общности с людьми, отлича-

ющимися от превалирующего типа, с другими взглядами 
и  мнениями. Эта способность к  мирному сосущество-
ванию предопределяет установление общественной нрав-
ственности как формы отношений  [5, с. 108].

Непосредственный объект преступления — его содер-
жание зависит от  обстоятельств, при  которых он возни-
кает, и особенностей подлежащего возмездию наказания. 
Непосредственный объект включает в  свой состав до-
полнительный факультативный объекты. В  качестве ос-
новного непосредственного объекта в  ст. 234.1 УК РФ 
является здоровье населения, в  качестве дополнитель-
ного  — здоровье конкретного индивида. Безусловно, 
любые действия по незаконному обороту новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ априори создают 
угрозу здоровью как общества, так и отдельно взятой лич-
ности: нарушается здоровый образ жизни, носителем ко-
торого выступает человек во всей своей активности био-
логического и социального начала; рушится целостность 
и единство биологического и социального; становится не-
возможной готовность к  полноценному выполнению со-
циальных функций; не  задействуются пути предупреж-
дения заболеваний.

В  анализируемом составе преступления присутствует 
факультативный объект — права и законные интересы не-
совершеннолетних, их  нормальное физическое развитие 
и  нравственное воспитание. Для  подрастающего поко-
ления чрезвычайно опасна наркотическая зависимость, 
которая затрагивает все больший процент несовершенно-
летних и непосредственно влияет на их личностные осо-
бенности, неся в  себе потенциальную угрозу нашему ге-
нофонду.

Особое внимание следует акцентировать на таком при-
знаке состава преступного деяния, как  предмет, под  ко-
торым подразумевается конкретные вещи материаль-
ного мира или интеллектуальные ценности, оказавшиеся 
под преступным влиянием и которым причиняется вред. 
Вред представляет собой совокупность отрицательных 
последствий, которые правонарушение наносит обще-
ству. К  нему относятся уничтожение как  материальных, 
так и  духовных благ, унижение личности человека, огра-
ничение его прав и  свобод, а  иногда даже уничтожение 
самого человека. В  науке имеется множество оснований 
для  классификации вреда: возможность его измерения 
(измеримый и  неизмеримый вред), значительность (зна-
чительный и  незначительный), возможность восстанов-
ления нарушенных общественных отношений (восстано-
вимый и невосстановимый вред).

Предметом анализируемого преступления высту-
пают новые потенциально опасные психоактивные веще-
ства, оборот которых в Российской Федерации запрещен. 
Официальная дефиниция обозначенных веществ за-
креплена в  ст. 1 ФЗ «О  наркотических средствах и  пси-
хотропных веществах»   [6]. Непосредственный их  пере-
чень опубликован на  официальном сайте Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков.
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Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, 
что  рассмотренные виды объектов необходимы, ибо 
сам по  себе объект преступления не  является резуль-
татом определенного социального процесса, но  возни-
кает как  результат изменений социальных отношений, 

осуществляемых в  ходе преступления. Верное опреде-
ление объекта ст. 234.1 УК РФ выступает гарантией уста-
новления правильной квалификации содеянного и назна-
чения виновному справедливого наказания.
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Достаточно проблемным является вопрос порядка рас-
смотрения административных исковых заявлений 

об  обжаловании действий государственных органов. Не-
обходимо рассмотреть такие категории как  подведом-
ственность и  подсудность. Данным категориям посвя-
щена отдельная глава КАС РФ.

Статья 17 КАС РФ разграничивает предметы ведения 
судов общей юрисдикции, Конституционного Суда РФ, 
конституционных (уставных) судов субъектов РФ и арби-
тражных судов.

В  свою очередь категория «подсудность» определяет 
сферы ведения судов. В КАС РФ закреплены три способа, 
по  которым определяется подведомственность админи-
стративных дел судам общей юрисдикции. Так, подведом-
ственность разграничивается общим определением через 
понятие административного дела; определением через пе-
речисление категорий дел, относящихся к  предмету ад-
министративного судопроизводства; определением через 
перечисление дел административного и публично‒право-
вого характера, не  относящихся к  предмету администра-

тивного судопроизводства. Судами общей юрисдикции 
рассматриваются все категории административных дел, 
за  исключением тех, которые законодательно относятся 
к исключительной компетенции Конституционного Суда 
РФ, конституционных (уставных) судов и  арбитражных 
судов, поскольку предметная компетенция строго не опре-
делена  [1].

Обратимся к  судебной практике. Так, Центральным 
районным судом возвращено административное исковое 
заявление З. к  судебному приставу-исполнителю Цен-
трального отдела РОСП УФССП России по Тверской об-
ласти о  признании незаконным действия судебного при-
става-исполнителя и обязании устранить нарушения.

Исходя из нормы ч. 2 ст. 22 КАС РФ административное 
исковое заявление подается в  суд того района, на  тер-
риторию которого распространяются полномочия ука-
занных органов, организации или на территории которого 
исполняет свои обязанности соответствующее долж-
ностное лицо, государственный или муниципальный слу-
жащий.
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Указанные положения применяются, в  том числе, 
и  при  оспаривании решений, действий (бездействия) су-
дебных приставов-исполнителей.

В  свою очередь, местонахождение судебного приста-
ва-исполнителя определяется его юрисдикцией, то  есть 
территорией, на  которой он совершает исполнительные 
действия в отношении должника.

Порядок определения места совершения исполни-
тельных действий закреплен в  статье 33 ФЗ «Об  ис-
полнительном производстве», которая предусматри-
вает, что  в  случае, если должником является гражданин, 
то  исполнительные действия совершаются и  меры при-
нудительного исполнения применяются судебным при-
ставом-исполнителем по его месту жительства, месту пре-
бывания или местонахождению его имущества.

Таким образом, подсудность административного 
иска об  оспаривании действий, постановлений судеб-
ного пристава-исполнителя определяется местом совер-
шения исполнительных действий по  исполнению требо-
ваний. Данный вывод подтверждается п. 8 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 27.09.2016 №  36 «О некоторых вопросах применения су-
дами Кодекса административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации»  [2].

По  смыслу приведенных выше норм права, правовое 
значение для  определения подсудности имеет не  факти-
ческое место нахождения административного ответчика, 
а место совершения исполнительных действий.

Суд в  своем определении разъясняет административ-
ному истцу его право на повторное обращение с данным 
административным иском в  суд, юрисдикция которого 
распространяется на место совершения исполнительных 
действий  [3].

По  аналогичному обоснованию было возвращено ад-
министративное исковое заявление Т, Н к  старшему су-
дебному приставу-исполнителю МОСП ОВИП УФССП 
России по  Тверской области о  признании незаконными 
постановления судебного пристава-исполнителя по  ре-
зультатам рассмотрения жалоб, так как  местом испол-
нения являлся Пролетарский район г. Твери  [4].

Как отмечалось ранее, подведомственные судам общей 
юрисдикции административные дела относятся к  ве-
дению конкретного суда системы судов общей юрис-
дикции по первой инстанции посредством института под-
судности. Значимость этого института обуславливается 
Конституцией РФ, которая закрепляет правило, согласно 
которому дело в  суде рассматривается в  соответствии 
с подсудностью, и это правило не может быть нарушено.
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Обыск является одним из  самых распространенных 
и  часто используемых следственных действий, од-

нако не  самым простым. Следователю для  подготовки 
и  проведения обыска необходимо учитывать множество 
нюансов, вплоть до  психологических особенностей лич-
ности, а  также соблюдать установленные законодатель-

ством требования к  порядку производства данного след-
ственного действия.

Актуальность этой темы также заключается в  том, 
что  обыск является основным (базисным, первичным) 
следственным действием в процессе раскрытия и расследо-
вания преступлений, а зачастую и единственно возможным.
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Отталкиваясь от  обозначенной выше важности рас-
сматриваемого следственного действия, можно сделать 
вывод, что на уровне государства должны быть приняты 
максимальные меры (в  том числе и  законодательные) 
для  наибольшей эффективности проведения обыска   [3, 
с. 188].

Обыск не  может проводиться беспричинно. Для  его 
проведения нужны определенные основания, которые за-
конодательно установлены и предоставляют следователю 
право вынести постановление о проведении данного след-
ственного действия. А  в  некоторых ситуациях санкцио-
нировать проведение обыска может исключительно суд. 
При  этом к  постановлению также предъявляются опре-
деленные законодательные требования. Так, в частности, 
в его содержании должны быть отражены основания (мо-
тивы) для  проведения обыска, а  также обстоятельства 
конкретного дела.

Наличие указанного постановления является обяза-
тельным. Оно должно предъявляться лицу, у  которого 
будет проходить данное следственное действие. Это за-
конное право обыскиваемого. Другим важным его правом 
является возможность лично присутствовать при  про-
ведении обыска. Также обыскиваемый обладает правом 
делать замечания относительно процедуры обыска. 
При  этом указанные замечания должны быть внесены 
в другой важный процессуальный документ — протокол 
обыска. Протокол вручается под  расписку лицу, у  кото-
рого проводилось рассматриваемое следственное дей-
ствие  [5, с. 69].

Обыскиваемый имеет возможность не  доводить ситу-
ацию непосредственно до  проведения обыска, т. к. после 
предъявления постановления следователем должно быть 
высказано предложение о  добровольной выдаче пред-
метов, на  поиск которых направлено следственное дей-
ствие  [4, с. 158].

Помимо тех предметов, на поиск которых направленно 
следственное действие, следователь может также изымать 
предметы, которые могут способствовать дальнейшему 
расследованию конкретного уголовного дела.

Итак, мы видим, что  в  настоящее время законода-
тельно регламентированы все этапы проведения обыска, 
определены права и обязанности его участников. Это об-
стоятельство обусловлено обозначенной ваше значимо-
стью данного действия, а  также тем, что  его проведение 
напрямую сказывается на  правах конкретных лиц. Со-
ответственно, должна исключаться возможность ущем-
ления этих прав путем злоупотребления должностными 
лицами правоохранительных органов своими правами 
и возможностями.

Кроме правовой регламентации, важное значение 
имеет и тактико-психологическая составляющая обыска.

Основной психологической особенностью обыска яв-
ляется принудительность действий по отношению к обы-
скиваемому лицу. Данная особенность вызывает у многих 
людей определенную напряженность, которая влечет 
за собой такие реакции, как гнев, раздражение, появление 

пятен на  теле, бледность или  покраснение кожных по-
кровов, дрожание рук, ног или  тела, неконтролируемые 
вздрагивания телом и т. д.

Во  время проведения обыска у  человека могут вклю-
чаться психологические защитные реакции, которые 
могут иметь совершенно разный характер. Так, один че-
ловек станет более разговорчивым и  общительным, 
другой же, наоборот, может проявлять замкнутость.

Успех обыска зависит не только от тщательной подго-
товки, но  и  от  сформированных интеллектуальных ка-
честв следователя. При  подготовке к  обыску изучается 
информация не только об искомом объекте, но и о лице, 
скрывающем его. Становление личности, пол, возраст, 
знания, способности, культурный уровень, воспитание, 
интересы и даже преступный опыт играют значительную 
роль при  выборе места и  способа сокрытия предмета. 
Так, мужчины склонны подыскивать тайники, используя 
при  этом свои профессиональные навыки и  познания. 
Женщины чаще прибегают к  психологическим хитро-
стям, субъективно моделируя недоступность мест со-
крытия для  обыскивающих лиц (в  книге, обуви, нерас-
крытой пачке стирального порошка, банке с чаем, детских 
игрушках и т. д.). Опытные преступники стараются орга-
низовывать тайники как  можно дальше от  места своего 
постоянного пребывания.

При  объявлении лицу предложения о  добровольной 
сдаче искомых вещей следователь уже должен учитывать 
психологию данного следственного действия. Так, необ-
ходимо расположить к себе лицо, у которого проводится 
обыск, предъявить факты, о которых уже известно, озна-
комить с  наличием технических возможностей для  про-
ведения обыска и  быть максимально убедительным. 
Данный метод в силу высокого напряжения у обыскивае-
мого может вызвать у него реакцию, которая наведет сле-
дователя на правильные суждения или даже на место со-
крытия искомого объекта.

Ведущим психическим процессом при  обыске явля-
ется наблюдение, а  мыслительной операцией  — срав-
нение. Для  повышения эффективности данных про-
цессов следователь не  должен спешить. Наоборот, 
необходимо внимательно и  последовательно все осма-
тривать, делать перерывы, если появляются признаки 
усталости. Кроме того, следователь должен устранить 
все отвлекающие факторы, все должно проходить ме-
тодично, вежливо и  тактично. Следователю нужно со-
хранять самообладание и  выдержку, т. к. иногда обы-
скиваемые могут создавать видимость содействия ходу 
обыска или отвлекать от поисков. Следует обратить вни-
мание, что  по  ходу производства обыска у  лица может 
усилиться психическое напряжение, которое вызовет 
дополнительные эмоциональные реакции, такие как по-
тливость, суетливость, на что следователь должен обра-
тить внимание.

Также следователь должен проявлять рефлексивность 
мышления  — учитывать возможные рассуждения и  дей-
ствия обыскиваемого лица.
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В  ряде случаев лица прячут предметы в  местах, вы-
зывающих отрицательные эмоции, например: мусорные 
ведра, туалеты, контейнеры с грязным бельем и т. д. Также 
популярностью пользуются электророзетки и др.

Также следует обратить внимание на характер обыски-
ваемого. Так, недоверчивый и жадный человек стремится, 
как  правило, приблизить объекты сокрытия к  месту 
своего постоянного пребывания. Трусливый человек 
прячет вещи в более отдаленных местах.

При  подготовке к  обыску следователь должен изу-
чить род деятельности обыскиваемого; например, у  сто-
ляра в  качестве тайника могут выступать деревянные 
предметы, у каменщика — кирпичная стена. Также необ-
ходимо изучить увлечения лица; у музыканта, например, 
музыкальные инструменты (гитара) тоже могут служить 
тайником для предметов.

У  некоторых сообществ людей, например религи-
озных сект, есть свои психологические особенности. Со-
ответственно, специфика и  особенности проведения 
обыска в  сектах тоже будут отличаться. Из-за  ограни-
чений во времени при подготовке к обыску у данных лиц 
картина сведений о личностных и психических качествах 
сектантов может быть неполной, что часто негативно ска-

зывается на расследовании дела. Для сект характерно на-
личие определенного мышления у  всех участников, фа-
натичного поклонения своим идолам или  духовным 
наставникам. За  помощью в  изучении особенностей той 
или  иной секты следует обратиться к  специалисту, ко-
торый сможет собрать информацию о  ее руководителе, 
особенностях мышления или  специфике деятельности. 
Однако для соблюдения процессуального порядка необхо-
димо неукоснительно следовать законным требованиям 
проведения обыска в подобных местах.

Все вышеизложенное говорит о том, что у следователя 
должно быть повышенное внимание ко  всем реакциям 
и действиям как обыскиваемого лица, так и всех членов 
его семьи. Успех же обыска в значительной мере зависит 
от  качеств самого следователя, его профессионализма, 
знаний и опыта.

Безусловно, в  рамках статьи не  представляется воз-
можным полностью раскрыть правовые и  тактико-пси-
хологические особенности проведения столь важного 
следственного действия, как обыск. Однако автором пред-
принята попытка выделить наиболее важные из  них, 
на  которые в  обязательном порядке должно обращаться 
внимание при проведении обыска.
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Выемка — это следственное действие, предусмотренное 
ст. 183 УПК РФ  [2] и заключающееся в изъятии име-

ющих значение для  уголовного дела определенных пред-
метов и документов в ситуации, когда точно известно, где 

и у кого (конкретное лицо, учреждение, предприятие) они 
находятся.

Обыск и выемка являются следственными действиями, 
обеспечивающими следствие необходимой доказатель-
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ственной базой, формирование которой связано в первую 
очередь с  появлением в  процессе вещественных доказа-
тельств  [3, с. 22]. Их сходство проявляется в том, что они 
имеют схожие документальное оформление и порядок на-
значения.

Существенным отличием обыска от  выемки высту-
пает то, что  при  производстве выемки лица, произво-
дящие следственное действие, точно знают, где находится 
искомый объект, который имеет доказательственное зна-
чение по  конкретному уголовному делу, в  силу чего по-
исковые действия, характерные для  обыска, при  выемке 
не осуществляются.

Кроме того, как показывает практика, по общему пра-
вилу обыск осуществляется в целях поиска наиболее зна-
чимых для  следствия объектов, образующих доказатель-
ственную базу обвинения, а  выемка производится чаще 
всего в  отношении документов (справки, истории бо-
лезни, бухгалтерские отчетности, корпоративные акты 
и  т. п.), имеющих вспомогательное или  обеспечивающее 
доказательственное значение.

Другим отличием обыска от выемки выступают места 
проведения и  круг участников этих следственных дей-
ствий. Обыск чаще всего проводится в  помещениях, 
занимаемых подозреваемым, обвиняемым, их  род-
ственниками, соучастниками и  знакомыми, которые 
не  заинтересованы в  реализации целей, стоящих перед 
следствием, и  могут даже оказывать сопротивление дей-
ствиям уполномоченных субъектов. Местами проведения 
обыска могут являться не  только жилые помещения, 
но  и  помещения хозяйственного назначения и  даже ад-
министративные здания, где возможно хранение объ-
ектов, являющихся вещественными доказательствами 
по  делу, или  же местами преступной деятельности. Вы-
емка чаще всего проводится в отношении представителей 
стороны защиты или свидетелей в местах и помещениях 
учреждений, занимающихся законной деятельностью  [4, 
с. 78].

Следующим основанием для  разграничения обыска 
и  выемки как  следственных действий являются их  объ-
екты. К  объектам обыска могут быть отнесены: орудия 
и средства совершения преступления; объекты со следами 
действий этих орудий; ценности, добытые преступным 
путем; иные объекты, позволяющие установить обстоя-
тельства совершенного преступления; лица, находящиеся 
в розыске, и трупы.

В перечень объектов выемки входят:
 — предметы и документы, имеющие значение для уго-

ловного дела (ч. 1 ст. 183 УПК РФ);
 — предметы и  документы, содержащие государ-

ственную или  иную охраняемую федеральным законом 
тайну (ч. 3 ст. 183 УПК РФ);

 — предметы и  документы, содержащие информацию 
о  вкладах и  счетах граждан в  банках и  иных кредитных 
организациях (ч. 3 ст. 183 УПК РФ);

 — вещи, заложенные или сданные на хранение в лом-
бард (ч. 3 ст. 183 УПК РФ);

 — электронные носители информации (ч. 31. ст. 183 
УПК РФ).

В  век стремительного развития технологий появля-
ются специфические особенности проведения отдельных 
видов выемки, например выемки информации из  элек-
тронных носителей информации. Законодатель не  за-
крепил данное понятие, однако в соответствии с п. 3.1.9. 
ГОСТа 2.051-2013 это материальный носитель, использу-
емый для  записи, хранения и  воспроизведения инфор-
мации, обрабатываемой с  помощью средств вычисли-
тельной техники.

Для  облегчения данной выемки следователям следует 
пригласить специалиста, который проведет полное об-
следование технических средств и  оценку целесообраз-
ности полного или  частичного изъятия аппаратуры. Уча-
стие специалиста в  данном следственном действии может 
способствовать недопущению утери или сокрытию важной 
для дела информации, которая находится на электронных 
носителях информации. Однако, например, поиск и  обна-
ружение информации на  более простом носителе, таком 
как планшет или телефон, облегчает в некоторой форме ра-
боту следователю или специалисту, потому что производи-
тель данных устройств изначально закладывает меньшие 
возможности для сокрытия информации в эти устройства. 
Следовательно, данную информацию легче изъять путем 
копирования информации или изъятия данного устройства.

Выемка представляет собой изъятие как  в  добро-
вольной, так и в принудительной форме у какого-то лица, 
предприятия, учреждений и  организаций заранее из-
вестных и  определенных предметов и  документов, име-
ющих значение для уголовного дела.

Фактическое основание для  выемки  — данные об  ин-
дивидуальных признаках предмета, подлежащего изъ-
ятию, и месте его нахождения.

Формальное основание для выемки — постановление, 
в котором должно быть указано, у кого предстоит произ-
вести выемку; наименование и индивидуальные признаки 
объекта, подлежащего изъятию; место его нахождения, 
а  также какое значение изымаемые предметы и  доку-
менты имеют для дела  [5, с. 512].

Помимо законодательно закрепленных правил прове-
дения выемки, ее тактических особенностей, также важно 
уделять внимание и психологии проведения выемки.

Так, принудительный характер изъятия может вызвать 
у  лица напряженность, неприязнь, раздражительность, 
грубость, конфликт и  т. д. Следователю следует выяснить 
причину отказа в добровольной выдаче или негативной ре-
акции на требование таковой. Нередко такая реакция вы-
звана боязнью афиширования личной и интимной жизни 
лица, а не его виновностью. Для урегулирования данного 
вопроса следователю необходимо разъяснить сложив-
шуюся ситуацию, объяснить, для чего нужны понятые (на-
личие их служит гарантом ненарушения конституционных 
прав граждан), предупредить об  ответственности всех 
лиц, участвующих в выемке, за разглашение информации, 
а в некоторых случаях применить убеждение и внушение.



280 «Молодой учёный»  .  № 42 (489)   .  Октябрь 2023  г.Юриспруденция

Однако стоит отметить, что выемка по своей сути на-
много проще, чем  обыск, т. к. не  проводится поиск иско-
мого объекта и  почти не  используются психологические 
приемы для обнаружения данных предметов.

Нередко и выемка проводится уже в сложившейся не-
гативной психологической обстановке. Таким примером 
служит проведение следственного действия в  исправи-
тельных учреждениях. У осужденных чаще всего уже есть 
отрицательный опыт взаимодействия с  сотрудниками 
правоохранительных органов и определенные установки 
на  отношения с  ними. Здесь уже появляется необходи-
мость в поиске определенного психологического контакта.

Подводя итог, следует отметить, что  принудительный 
характер следственных действий вызывает напряжен-
ность у  каждого человека в  особенной форме: потли-
востью, подергиванием или  какой-либо эмоцией. Зача-
стую лицо не  может скрыть свой отклик на  выемку, так 
как  у  каждого человека свои психологические защитные 
реакции на  внешние раздражители. Для  обнаружения 
данных реакций следователю необходимо быть внима-
тельным и наблюдать за всеми участниками следственных 
действий. Благодаря анализу определенных качеств лица, 
его характера заведомо можно предположить, в  каком 
месте будет сокрыт искомый предмет.

Литература:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобрен-
ными в  ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации http://www. pravo. gov. ru, 04.07.2020.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от  18.12.2001 №  174-ФЗ (ред. от  04.08.2023) // Со-
брание законодательства РФ. — 2001. — №  52 (ч. I). — Ст. 4921.

3. Валов, С. В. Обыск: режимное мероприятие и следственное действие // Российская юстиция. — 2023. — №  4. — с. 22.
4. Дробинин, Д. В. К вопросу об основаниях разграничения обыска и выемки как самостоятельных следственных 

действий // Юридический вестник Самарского университета. — 2017. — Т. 3. — №  2. — с. 78.
5. Еникеев, М. И. Юридическая психология: учебник / М. И. Еникеев. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2023. — 512 с.

Правовой статус процедуры признания квалифицированным инвестором 
в Российской Федерации

Тюрина Дарья Дмитриевна, студент магистратуры
Российский государственный университет правосудия (г. Москва)

В статье автор анализирует правовой статус процедуры признания квалифицированным инвестором на основе со-
поставительного анализа с процедурой лицензирования.

Ключевые слова: квалифицированный инвестор, финансовый рынок, инвестиционная деятельность, лицензирование.

Впервые понятие квалифицированного инвестора 
было закреплено в  Стратегии развития финансового 

рынка на 2006-2008 гг.  [4]. Тогда целью введения данного 
термина обозначалось «повышение эффективности функ-
ционирования рынка капиталов». Фактически данный 
механизм позволяет защитить непрофессиональных ин-
весторов от высокорисковых сделок.

Но  можно  ли считать механизм присвоения статуса 
квалифицированного инвестора аналогом института ли-
цензирования?

Ответим на  данный вопрос через характеристики ли-
цензирования  [5]:

1. Лицензирование осуществляется властным субъ-
ектом. На  основании пункта 7 статьи 51.2 Федераль-
ного закона от  22.04.1996 N 39-ФЗ «О  рынке ценных 
бумаг» (далее  — 39-ФЗ), признание лица квалифициро-
ванным инвестором осуществляется брокерами, управ-

ляющими, форекс-дилерами и  иными лицами в  случаях, 
предусмотренных федеральными законами, а  на  осно-
вании пункта 1.1 Указания Банка России от 29.04.2015 N 
3629-У  «О  признании лиц квалифицированными инве-
сторами и порядке ведения реестра лиц, признанных ква-
лифированными инвесторами» (далее — Указание о ква-
лифицированных инвесторах) к  иным лицам относятся 
управляющие компании паевого инвестиционного фонда 
(далее  — субъекты признания). Таким образом, при-
знание осуществляется лицами, которые в  свою очередь 
являются лицензиатами властного субъекта — Централь-
ного Банка России, но сами таковыми не являются.

2. Установленный порядок выдачи лицензии. Порядок 
признания квалифицированным инвестором установлен 
39-ФЗ и  Указанием о  квалифицированных инвесторах. 
Так, для получения статуса физическое лицо должно соот-
ветствовать одному из следующих требований:
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a. Общая стоимость ценных бумаг, которыми вла-
деет это лицо, и (или) общий размер обязательств из до-
говоров, являющихся производными финансовыми ин-
струментами и  заключенных за  счет этого лица должны 
составлять не менее 6 миллионов рублей.

b. Имеет опыт работы:
i. в  российской и  (или) иностранной организации 

не менее двух лет, если такая организация (организации) 
является (являются) квалифицированным инвестором, 
или не менее трех лет в иных случаях;

ii. в  должности, при  назначении (избрании) на  ко-
торую в соответствии с федеральными законами требова-
лось согласование Банка России.

c. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) за-
ключало договоры, являющиеся производными финан-
совыми инструментами, за  последние четыре квартала 
в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза 
в  месяц. При  этом совокупная цена таких сделок (дого-
воров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

d. Размер имущества, принадлежащего лицу, состав-
ляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается 
только следующее имущество:

i. денежные средства, находящиеся на  счетах и  (или) 
во  вкладах (депозитах), открытых в  кредитных органи-
зациях в  соответствии с  нормативными актами Банка 
России, и  (или) в  иностранных банках, с  местом учреж-
дения в  государствах, указанных в  подпунктах 1 и  2 
пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О  рынке 
ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

ii. требования к  кредитной организации выплатить 
денежный эквивалент драгоценного металла по  учетной 
цене соответствующего драгоценного металла;

iii. ценные бумаги, в  том числе переданные физиче-
ским лицом в доверительное управление.

Имеет высшее экономическое образование, подтверж-
денное документом государственного образца Россий-
ской Федерации о высшем образовании, выданным обра-
зовательной организацией высшего профессионального 
образования, которая на  момент выдачи указанного до-
кумента осуществляла аттестацию граждан в  сфере про-
фессиональной деятельности на  рынке ценных бумаг, 
или  квалификацию в  сфере финансовых рынков, под-
твержденную свидетельством о  квалификации, вы-
данным в  соответствии с  частью 4 статьи 4 Федераль-
ного закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171), или не менее од-
ного из  следующих международных сертификатов: сер-
тификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат 
«Certified International Investment Analyst (CIIA)», серти-
фикат «Financial Risk Manager (FRM)».

Для получения статуса лицо должно обратиться с заяв-
лением к управомоченному субъекту. При этом субъекты 
признания самостоятельно и  в  соответствии с  действу-
ющим законодательством разрабатывают и  принимают 
перечень документов, предоставляемых заявителем, и по-

рядок подтверждения соответствия требованиям, включая 
сроки для принятия решения о присвоении статуса квали-
фицированного инвестора. Данная информация должна 
быть опубликована в  виде регламента на  официальном 
сайте субъекта признания в  информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Лицензия предоставляет право на  ведение соот-
ветствующей деятельности. Лицо признается квалифи-
цированным инвестором в  отношении конкретно опре-
деленных видов ценных бумаг, и  (или) производных 
финансовых инструментов, и  (или) видов услуг на  осно-
вании решения субъекта признания. Таким образом сам 
субъект лицензирования имеет право определять объем 
прав, предоставленных данным статусом. Например, 
Тинькофф Инвестиции предоставляет квалифициро-
ванным инвесторам право   [6] торговать ценным бу-
магам и ETF-фондам, которые торгуются на иностранных 
биржах, например биржах США, Германии и  Японии, 
а  также активами, которые торгуются на  внебиржевом 
рынке: например, к неполным и целым лотам евробондов, 
иностранным облигациям, структурным нотам и многим 
другим инструментам. Вне зависимости от решения, лица, 
признанные квалифицированными инвесторами, полу-
чают право инвестировать в течение одного календарного 
года денежные средства с  использованием инвестици-
онной платформы в сумме более 600 тысяч рублей (часть 
2 статьи 7 Федерального закона от  02.08.2019 N 259-ФЗ 
«О  привлечении инвестиций с  использованием инвести-
ционных платформ и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»).

4. Лицензия выдается на определенный срок. Законо-
дательно не установлено определение срока действия ста-
туса квалифицированного инвестора, таким образом он 
выдается бессрочно, но  может быть отозван на  основа-
ниях, перечисленных в следующем пункте.

5. Лицензия может быть отозвана при несоблюдении 
лицензиатом установленных требований. На  основании 
статьи 11 39-ФЗ субъекты признания обязаны не реже од-
ного раза в  год проводить проверку на  соблюдение ква-
лифицированным инвестором требований, необходимых 
для получения данного статуса. В силу статьи 3.9 Указания 
о  квалифицированных инвесторах лицо может быть ис-
ключено из  реестра квалифицированных инвесторов, 
а  равно лишено данного статуса, при  несоблюдении им 
требований, соответствие которым необходимо для  при-
знания лица квалифицированным инвестором

6. Лицензирующие органы обязаны формировать 
и  вести реестр лицензий. На  основании статьи 12 39-ФЗ 
субъекты признания обязаны вести реестр лиц, при-
знанных ими квалифицированными инвесторами.

Таким образом, присвоение статуса квалифицирован-
ного инвестора не  является лицензированием, несмотря 
на  имеющиеся сходства. Более того, данный институт 
нельзя и  отнести к  виду административных процедур 
ввиду того, что  данная деятельность осуществляется 
не  административными органами. Однако, присвоение 
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такого статуса можно назвать феноменом среди схожих 
процедур, так как он не имеет аналогов, но также служит 
целью сохранению безопасности государства в  лице его 

финансового рынка. Можно сделать вывод о том, что при-
знание квалифицированным инвестором является субли-
цензированием.
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Однородность при зачете требований
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В статье рассматриваются критерии однородности требований для проведения зачета — достаточно ли однород-
ного предмета или нужно, чтобы был однородным и предмет, и основания требования. Дано описание развития позиций 
в науке и практике.

Исторически сложилось, что для зачета достаточно однородности предмета. Цель зачета — исключить передачу 
одних и тех же вещей, поэтому нецелесообразно было бы ставить однородность требований в зависимость от осно-
вания их возникновения.

При этом, зачет обязательств с разной правовой природой, в частности спорных и бесспорных требований, может 
повлечь необоснованное удержание денежных средств одной из сторон. Например, если зачитываются задолженность 
по оплате товара и неустойка, которая может быть снижена на основании ст. 333 ГК РФ. Такой подход длительное 
время преобладал в отечественной практике, однако впоследствии сменился на противоположный.

Ключевые слова: однородные требования, однородные основания возникновения, однородный предмет требований, зачет.

Homogeneity of requirements for offset
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The article discusses the criteria for homogeneity of requirements for testing — is a homogeneous subject sufficient or is it neces-
sary for both the subject and the grounds for the requirement to be homogeneous. A description of the development of positions in sci-
ence and practice is given.

Historically, the homogeneity of the subject was sufficient for credit. The purpose of offset is to exclude the transfer of the same 
things, therefore it would be inappropriate to make the homogeneity of claims dependent on the basis for their occurrence.
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Для  проведения одностороннего зачета требования 
должны отвечать следующим условиям:

 — встречность,
 — однородность,
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 — срок исполнения требований наступил, не  указан 
или определен моментом востребования,

 — не истек срок исковой давности,
 — законом или договором зачет не запрещен.

Какие требования являются однородными, ни в Граж-
данском кодексе РСФСР 1922 г., ни в Гражданском кодексе 
РСФСР 1964 г., ни в действующей редакции Гражданского 
кодекса Российской Федерации не  уточнено, что  на  про-
тяжении многих лет порождает споры в  отечественной 
науке и практике.

Говоря об однородности требований, нужно различать 
причины однородности. Так, требования могут быть од-
нородны:

 — по основанию возникновения
• из договора или внедоговорные,
• из одного договора или из разных договоров,
• с  тождественной или  различной правовой при-

родой и иные,
 — по предмету исполнения

• спорные или бесспорные,
• товары одного сорта или схожих сортов и иные.
Рассмотрим наиболее распространенные точки зрения 

по  вопросу о  том, какими свойствами однородности 
должны обладать требования для проведения зачета.

Позиция 1: требования однородны, если у них одно-
роден и  предмет требований, и  основания возникно-
вения.

Существует позиция, согласно которой критериями 
однородности требований для  проведения зачета явля-
ются однородность оснований возникновения обяза-
тельств и предмет требований  [11].

Согласно ст. 8, п. 2 ст. 307 ГК РФ обязательства воз-
никают из договоров и других сделок, нормативных пра-
вовых актов, вследствие причинения вреда, вследствие 
неосновательного обогащения, а  также из  иных осно-
ваний. Однородность оснований возникновения обяза-
тельств понимается как  их  возникновение из  оснований 
одного рода, с  тождественной правовой природой. На-
пример, дебиторская задолженность по  договору по-
ставки и по арендной плате. Обязательство по оплате то-
вара и обязательство по уплате неустойки однородными 
согласно данной позиции не будут.

Под  однородным предметом требований понимают 
тождество родовых признаков предмета обязательств, 
то  есть когда передается аналогичное имущество. На-
пример, когда предмет обоих требований — деньги, сталь 
одной марки и т. д.

Позиция об обязательном условии однородности осно-
ваний возникновения требований основана на убеждении 
о  недопустимости зачета спорных, подлежащих оконча-
тельной оценке судом, и  бесспорных требований. До  на-
чала 2010-х годов в  практике преобладал такой подход. 
Спорные и бесспорные требования считались неоднород-
ными. Причиной невозможности такого зачета была не-
определенность размера убытков, неустойки, процентов, 
размера компенсации и  возможность их  изменять на  ос-

новании ст. 333 — ст. 404 ГК РФ. В частности, требование 
о  компенсации ущерба деловой репутации может быть 
судом не удовлетворено, а неустойка снижена  [14].

Так, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 03.09.96 
N 779 / 96 суд указал, что требование о перечислении аван-
сового платежа как  условие последующего исполнения 
обязательств по  договору купли-продажи не  может рас-
сматриваться в  качестве однородного с  требованием 
о  взыскании пени, обеспечивающим исполнение обяза-
тельств по другому договору о поставке продукции.

В  Постановлении Федерального арбитражного 
суда Московского округа от  23 сентября 2004  г. N КГ-
А40 / 8289-04 отмечено: по смыслу ст. 410 ГК РФ однород-
ность требований предполагает не  только тождество ро-
довых признаков предмета обязательств, но и тождество 
правовой природы обязательств, в  первую очередь осно-
ваний их возникновения.

В  Постановлении Арбитражного суда Московского 
округа от  10 октября 2017  г. N Ф05–13350 / 17 по  делу N 
А40–168926 / 2016 по  спору о  взыскании дебиторской за-
долженности по  оплате поставленного товара и  неу-
стойки. Суд, рассматривая спор указал, что  основной 
долг и сумму неустойки нельзя признать однородным, по-
скольку требования о  взыскании основного долга и  неу-
стойки имеют разную правовую природу, а потому не яв-
ляются однородными.

В 2020  году Верховный суд дал разъяснения о  зачето-
способности спорных и бесспорных требований, а также 
с разной правовой природой, однако и после разъяснений 
ВС встречаются решения судов с  противоположной по-
зицией. Например, в  Постановлении Одиннадцатого ар-
битражного апелляционного суда от  28.04.2021 N 11АП-
5049 / 2021 по  делу N А55–16896 / 2020 о  взыскании 
денежных средств за  негативное воздействие на  окру-
жающую среду суд указал, что  поскольку плата за  не-
гативное воздействие и  плата за  сброс загрязняющих 
веществ не тождественны друг другу и регулируются раз-
личными нормами действующего законодательства, такие 
требования не являются встречными и однородными. Суд 
подчеркнул, что  требования не  однородны: основанием 
для  возникновения активного требования ответчика яв-
ляется начисление платы за негативное воздействие, тогда 
как основанием требования, предъявляемого к зачету яв-
ляется излишне уплаченные сумма по  плате за  сброс за-
грязняющих веществ.

Позиция 2: требования однородны, если у  требо-
ваний однородный предмет.

Во многих европейских государствах исторически сло-
жилось, что  цель проведения зачета  — это устранение 
двойной передачи одних и  тех  же вещей. Поэтому осно-
вание возникновения требования для проведения зачета 
не имело значения.

Согласно ст. 1291 Гражданского кодекса Франции 
«зачет встречных требований происходит лишь в  от-
ношении двух обязательств, которые одинаково имеют 
своим предметом сумму денег или известное количество 
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вещей одного и  того  же рода, потребляемых в  процессе 
использования, и  которые также выражены в  денежной 
сумме и могут быть истребованы»  [2].

В § 387 Гражданского уложения Германии также акцент 
делается на  однородность предмета: «если два лица со-
вершают взаимное исполнение обязательств, однородных 
по  предмету, то  каждая из  сторон может зачесть свое 
требование в  погашение требования другой стороны». 
При этом, § 390 содержит запрет на зачет требования, об-
ремененного возражением  [3].

В  соответствии со  ст. 120 Швейцарского обязатель-
ственного закона «когда два лица являются должниками 
друг другу по  денежным или  иным однородным обяза-
тельствам, то  каждое из  них вправе зачесть свою задол-
женность против встречного требования». При  этом, 
в отличие от Гражданского уложения Германии, швейцар-
ский закон позволяет провести зачет требования, которое 
оспаривается».  [4].

О  возможности зачета спорных и  бесспорных тре-
бований говорилось в  проекте Гражданского уложения 
Российской Империи. Авторы указывали, что  при  вве-
дении признака бесспорности, четкое определение ко-
торого вряд  ли возможно, зачет ставится в  зависимость 
от  действий противоположной стороны, так как  недо-
бросовестная сторона всегда имеет возможность возбу-
дить неосновательный спор против засчитываемого тре-
бования  [5].

Позиция о  необязательной однородности оснований 
возникновения требований поддерживалась и в Древнем 
Риме. Гай приводил примеры зачета: деньги против денег, 
пшеница против пшеницы, вино против вина  [6]. Юлий 
Павел писал: «Зачет допускается вещью того  же рода, 
а  иногда и  другого рода: например, если я  должен тебе 
деньги и ты должен мне деньги или зерно, или иное тому 
подобное…»  [7].

По  мнению Победоносцева  К., однородность требо-
ваний для  осуществления зачета имеет место, когда тре-
бования однородны по  предмету взыскания: предмет 
долга  — денежная сумма или  имущество того  же раз-
ряда. Он отмечал, что «нет надобности и в том, чтобы ос-
нования требований были одинаковы: лишь  бы в  окон-
чательном результате оба требования были бесспорны 
и сведены ко взысканию в одном знаменателе». При этом, 
он указывал, что  «ясное» (бесспорное) требование 
не может быть погашено неясным, так как последнее под-
лежит оценке судом  [8].

В  монографии «Реформа обязательственного права 
России: проблемы и  перспективы» авторы указали, 
что  для  соблюдения однородности достаточно однород-
ности предмета, а  не  обязательств, на  которых они ос-
нованы и  ни  основание возникновения требований, 
ни  их  юридическая природа не  влияют на  возможность 
их  прекращения с  помощью зачета. Так, применительно 
к  зачету однородность требований должна быть фак-
тической (деньги на  деньги, автомобиль на  автомобиль, 
пшеница на  пшеницу и  т. д.), как  следствие, могут быть 

зачтены требования из договорного (регулятивного) и ох-
ранительного обязательства  [13].

По  мнению С. В.  Сарбаша однородность означает, 
что  встречные предоставления сторон по  обязательству 
одинаковы по объекту и таковыми являются вещи, опре-
деляемые родовыми признаками. Например, пшеница 
того же сорта, нефтепродукты одной марки, руда одного 
сорта, деньги  [12].

И. Н.  Трепицын указывал, что  для  зачета необходима 
однородность предметов или  объектов обязательств, 
при  однородности предметов являются безразличными 
и источники происхождения обязательств  [9].

Павлов  А. А. отмечает, что  под  однородностью закон 
имеет в виду только и исключительно однородность пред-
метов, только при таком понимании однородности каждая 
оказывается в  том положении, в  котором  бы находилась 
в случае исполнения обязательств. В качестве примера од-
нородных требований он приводил требования, обязы-
вающие к предоставлению однородных предметов (денег 
или  иных заменимых вещей одного рода, эмиссионных 
ценных бумаг)  [14].

Важное разъяснение по  вопросу однородности зачи-
тываемых требований было отражено в  п. 7 Информа-
ционного письма Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 29 декабря 2001  г. N 65 «Обзор практики раз-
решения споров, связанных с прекращением обязательств 
зачетом встречных однородных требований». Суд отметил, 
что  статья 410 ГК РФ не  требует, чтобы предъявляемое 
к  зачету требование вытекало из  того  же обязательства 
или из обязательств одного вида. Подрядчик выполнял ра-
боты на заемные средства у кредитной организации. Кредит 
был обеспечен поручительством заказчика. По требованию 
банка заказчик выплачивал проценты за пользование кре-
дитом. Суд первой инстанции посчитал, что  требования 
по  оплате работ и  по  возврату процентов за  пользование 
кредитом не  однородны, следовательно, не  могут быть 
зачтены. Суд апелляционной инстанции указал, что требо-
вания денежные, а значит, однородные.

В  Постановлении Арбитражного суда Восточно-Си-
бирского округа от 19.07.2022 N Ф02–2966 / 2022 по делу N 
А33–1857 / 2021 суд указал, что ст. 410 ГК РФ допускает зачет 
требований, которые возникли из разных оснований и ука-
занные требования однородны, в  частности, требование 
об оплате товара по договору купли-продажи и требование 
об уплате штрафных санкций по договору подряда.

В  Постановлении Арбитражного суда Уральского 
округа от  21.06.2022 N Ф09–2737 / 22 по  делу N А07–
1491 / 2021 суд указал, что критерий однородности соблю-
дается при зачете требований по уплате основного долга 
на требование об уплате неустойки, процентов или о воз-
мещении убытков.

В Апелляционном определении Московского городского 
суда от  30.05.2022 по  делу N 33-19104 / 2022 суд отметил, 
что  оплата имущества и  возврат неосновательного обога-
щения являются однородными, так как ст. 410 ГК РФ допу-
скает в том числе зачет активного и пассивного требований, 
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которые возникли из  разных оснований. Критерий одно-
родности соблюдается при зачете требования по уплате ос-
новного долга (например, покупной цены по договору куп-
ли-продажи) на требование об уплате неустойки, процентов 
или о возмещении убытков (например, в связи с просрочкой 
выполнения работ по договору подряда).

В Определении Судебной коллегии по экономическим 
спорам ВС РФ от 29.08.2017 N 305-ЭС17–6654 суд указал, 
что бесспорность зачитываемых требований и отсутствие 
возражений сторон относительно как наличия, так и раз-
мера требований не определены ГК РФ в качестве условий 
зачета, следовательно, наличие спора в отношении одного 
из требований не препятствует зачету.

Ключевым по вопросу однородности требования стало 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 июня 
2020 г. N 6 «О некоторых вопросах применения положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации о  прекра-
щении обязательств», согласно которому «в целях приме-
нения статьи 410 ГК РФ предметы активного и пассивного 
требований должны быть однородны, то  есть стороны 
после осуществления зачета должны оказаться в  том  же 
положении, как  если  бы оба обязательства были прекра-
щены исполнением. Критерий однородности соблюда-
ется при  зачете требования по  уплате основного долга 
(например, покупной цены по договору купли-продажи) 
на требование об уплате неустойки, процентов или о воз-
мещении убытков (например, в  связи с  просрочкой вы-
полнения работ по договору подряда)».

Таким образом, Верховный суд четко указал на  воз-
можность зачета спорных и  бесспорных требований, 
а также обязательств с разной правовой природой; для со-
блюдения критерия однородности требований достаточно 
однородности предмета.

Вывод.
Позиция №  2 представляется более соответствующей 

потребностям практики. Зачет позволяет избежать су-
дебных тяжб и оперативно закрыть обязательства сторон. 
Львиная доля производимых зачетов  — это зачет задол-
женности по  оплате товара / работ / услуг и  штрафных 
санкций. Признание спорных и  бесспорных требований 
неоднородными противоречит природе и  цели зачета. 
Проведение зачета не  препятствует подаче несогласной 
с  зачетом стороной обратиться в  суд за  взысканием де-
нежных средств.

Однако, и  позиция №  1 экономически обоснована. 
Стороной могут быть заявлены необоснованные убытки 
или  несоразмерные нарушению штрафные санкции, ко-
торые будут впоследствии скорректированы судом. 
В  этом случае значительно увеличиваются сроки полу-
чения стороной денежных средств.

В  связи с  тем, что  и  в  настоящее время на  практике 
возникают вопросы по  однородности требований, поло-
жений, предусмотренных в действующей редакции ГК РФ 
недостаточно. Уточнение критериев однородности требо-
ваний упростило бы применение зачета на практике и по-
ставило бы точку в спорном вопросе.
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В  соответствии со  статьей 38 Конституции Россий-
ской Федерации материнство и  детство, семья на-

ходится под защитой государства. Развернутая система 
материальных гарантий материнства и  детства предус-
матривается в  федеральном законодательстве   [1]. За-
щита прав и  законных интересов несовершеннолетних 
в настоящее время все еще является одной из основных 
и  приоритетных задач в  государстве и  обществе. Не-
совершеннолетние ограничены в  своих возможностях 
по  поводу самостоятельного обеспечения и  защиты 
своих прав. В  связи с  чем  они дополнительно нужда-
ются в  лицах, которые могут правомерно представ-
лять и  защищать их  права и  интересы, гарантировать 
им возможность обладать определенными правами уже 
в  данном возрасте и  рассчитывать на  то, что  их  никто 
этого не  лишит. Государство одной из  своих основных 
целей ставит защиту прав и  интересов несовершенно-
летних, для этого осуществляется множество мер, в том 
числе и  на  уровне законодательного урегулирования 
ряда вопросов. Основные положения диктуют образо-
вание системы защиты прав и  законных интересов не-
совершеннолетних, правовыми средствами обеспечения 
их  безопасности, а  также судебной защитой прав и  за-
конных интересов.

Проблема преступлений, совершаемых в  отношении 
несовершеннолетних лиц, представляется одной из  се-
рьезнейших для  современного общества, поскольку не-
совершеннолетние являются наиболее уязвимой и  ма-
лозащищенной общественной группой. В  силу своего 
возраста, а  также психологической незрелости и  осо-
бенностей психики, несовершеннолетние с  особой бо-
лезненностью воспринимают некоторые негативные по-
следствия экономических, духовных или  социальных 
потрясений, а также не могут самостоятельно себя защи-
тить от  некоторых негативных социально-опасных про-
явлений.

Действующий Уголовный кодекс Российской Феде-
рации, хотя и  отграничивает преступления против не-
совершеннолетних в  отдельную категорию, не  дает ле-
гального определения понятия преступлений против 
несовершеннолетних, что, на наш взгляд, совершенно не-
оправданно и является существенным упущением законо-
дателя  [2].

Преступления против жизни и  здоровья несовершен-
нолетних лиц существенно разнятся с  общим понятием 
преступлений против жизни и  здоровья, поскольку об-
ладают рядом специфических признаков, позволяющих 
выделить данный вид противоправных деяний в  от-
дельную, обособленную группу и  разработать основные 
меры по предупреждению и пресечению такого рода пре-
ступлений.

Спорные и  неоднозначные вопросы определения та-
кого понятия как  «преступления против несовершен-
нолетних лиц» не  получили широкого распространения 
в  юридической литературе, более того, на  протяжении 
длительного времени данный вопрос ни  каким образом 
не  рассматривался и  на  страницах учебной литературы. 
Формулирование легального определения данного по-
нятия совершенно незаслуженно остается без внимания, 
поскольку имеется ряд вопросов, требующих всесторон-
него анализа и  разрешения. Первый из  них заключается 
в  имеющейся необходимости предельно четкого разгра-
ничения и  обособления понятия преступлений против 
несовершеннолетних лиц (в том числе, против семьи и не-
совершеннолетних) и  преступлений, в  которых несовер-
шеннолетний выступает в  качестве потерпевшего (на-
пример, в  случае совершения деяния, предусмотренного 
ст. ст. 105, 111, 132 УК РФ, потерпевшим может выступать 
как  совершеннолетний, так и  несовершеннолетний, в  за-
висимости от  конкретного пункта и  части рассматрива-
емой статьи УК РФ)  [1].

Несовершеннолетнюю жертву преступления в данном 
случае можно определить как  лицо, не  достигшее восем-
надцатилетнего возраста, незаконно подверженное про-
тивоправным действия в  отношении лица, нарушающее 
его права, свободы, интересы, угрожающие жизни и здо-
ровью, как  физическому, так и  психическому. На  протя-
жении многих лет развития виктимологии исследователи 
предпринимали попытки классификации жертв престу-
плений. На сегодняшний день существует несколько раз-
работанных отечественными исследователями типологий 
жертв преступлений. Однако единой классификации, ко-
торая устраивала  бы всех ученых-криминологов, пока 
не выработано.

Одной из  самых распространенных тенденций совер-
шения преступлений в отношении несовершеннолетних 
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является совершение противоправных деяний взрос-
лыми в  отношении несовершеннолетних путем вовле-
чения последних в преступную деятельность различного 
рода, в  том числе и  антиобщественную деятельность, 
подмену детей в родильных домах, нарушение норм дей-
ствующего законодательства об  усыновлении (удоче-
рении) детей, неисполнение либо ненадлежащее испол-
нение обязанности родителей (опекунов) по воспитанию 
несовершеннолетних, разглашение и  передача третьим 
лицам сведений, касающихся тайны усыновления (удоче-
рения) и другие.

В  среде совершения перечисленных преступлений 
при  классификации учитывается сходство признаков 
по характеру непосредственного предмета преступного 
посягательства; по  месту расположения предмета по-
сягательства. В  качестве непосредственного предмета 
выступает половая неприкосновенность несовершен-
нолетнего, а также его физическое и нравственное раз-
витие. Последние признаки существенны для  престу-
плений против несовершеннолетних. Именно поэтому 
половые преступления против несовершеннолетних 
и  относятся к  преступлениям рассматриваемой кате-
гории  [3, с. 189].

Местом расположения непосредственного предмета 
преступного посягательства в  данном случае является 
среда осуществления функций семьи  [3, с. 189].

Способы совершения рассмотренных преступлений 
против несовершеннолетних также сходны. Это физи-
ческое и  нравственное насилие, которое выражается 
в  угрозах, нанесении побоев, в  половом акте либо иных 
насильственных действиях сексуального характера   [3, 
с. 189].

Высокая общественная опасность рассматриваемых 
посягательств, требует не  только их  своевременного об-
наружения и  раскрытия, но, прежде всего, недопущение 
самих фактов. Преступления против несовершенно-
летних, представляет собой неотъемлемую часть соци-
ального управления и  предполагает осуществление ком-
плекса разноплановых и  вместе с  тем  взаимосвязанных 
мер социально  — экономического, правового, органи-
зационного, воспитательного, медицинского характера. 
Направленных на  коррекцию личности правонаруши-
телей и  нейтрализацию действий, обуславливающих со-
вершение преступлений. Успешное предупреждение 
преступлений предполагает решение социальных про-
блем, а  именно создание условий для  обеспечения: прав 
и  свобод граждан; достойной жизни и  свободного раз-
вития человека; государственной поддержки семьи; соци-
ального обеспечения по возрасту; правовой защиты жиз-
ненно важных интересов несовершеннолетних  [4, с. 69].

Таким образом, преступления против несовершенно-
летних лиц  — это виновно совершенные общественно 
опасные деяния, посягающие на  права, свободы и  за-
конные интересы несовершеннолетнего, его нормальное 
психическое и  нравственное развитие. Можно выделить 
группы признаков преступлений, сходных между собой 
и являющихся критериями классификации преступлений 
против семьи и несовершеннолетних. Это признаки объ-
екта и предмета преступного посягательства: обстановки 
совершения преступлений (включая место совершения 
преступлений); способа совершения преступлений; при-
знаки видов следов и иных фактических данных; способов 
и  содержания предварительной проверки; тактика от-
дельных видов следственных действий.
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Преступления в  отношении несовершеннолетних 
происходят ежедневно во  всем мире, искоре-

нить такую преступность, к  сожалению, становится все 
труднее в  связи с  тем, что  во  многих случаях такие пре-
ступления носят латентный характер и могут открываться 
лишь через длительное время, либо так и  оставаться не-
раскрытыми. Несовершеннолетних потерпевших можно 
выделить в  особую группу субъектов уголовного судо-
производства, чьи права и  обязанности в  силу возраста 
несколько ограничены и  требуют пересмотра на  законо-
дательном уровне с учетом предлагаемых поправок.

На сегодняшний день можно заметить существенное из-
менение экономической и политической ситуации в стране. 
На  этой почве происходит расслоение общества на  эко-
номические категории по  уровню социального достатка, 
что само по себе увеличивает число несовершеннолетних, 
совершающих преступления. Во всем мире происходит на-
рушение прав несовершеннолетних, что  обеспокоило ми-
ровое сообщество и  вызвало необходимость более де-
тальной проработки указанного вопроса. Права ребенка 
представлены в  Конвенции о  правах ребенка   [2] и  Все-
общей декларации прав человека   [1]. Данные акты на-
деляют несовершеннолетнего определенными правами 
и свободами и относzт ответственность за их жизнь и бла-
гополучие на  государство, государственные органы, ро-
дителей и  попечителей. Снижение уровня преступлений 
с  участием несовершеннолетних является одной из  прио-
ритетных задач, как в России, так и зарубежных странах.

Уголовная защита важная составляющая для  несо-
вершеннолетнего, как  в  процессе уголовного дела в  от-
ношении несовершеннолетнего преступника, так и  ма-
лолетней жертвы. В  любом случае государство должно 
гарантировать права и свободы, обеспечивать их защиту 
и охрану на всех этапах уголовного судопроизводства.

Международные стандарты, регламентирующие права 
несовершеннолетних по  уголовным делам, содержатся 
в  различных международных правовых актах. К  таким 
международным актам можно отнести: Руководящие 
принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных 
с  участием детей  — жертв и  свидетелей преступлений, 
принятые Резолюцией Экономического и  Социального 
Совета ООН 2005 / 20 от 22.07.2005 г.   [4], Декларация ос-
новных принципов для жертв преступлений и злоупотре-
бления властью от 29.11.1985 г.  [3] и др.

Международные нормы в  регулировании вопросов 
уголовной ответственности имеют важное значение. Га-
рантии, предоставляемые на  международном уровне 
и  подкрепленные международными отношениями спо-
собствуют соблюдению государствами таких стандартов 
и  обеспечивают несовершеннолетних граждан соответ-
ствующими правами и формальностями.

В  российском уголовно-процессуальном законода-
тельстве несовершеннолетние потерпевшие могут прини-
мать участие в  механизме правосудия, а  также получать 
компенсацию за  ущерб, причиненный им совершенным 
преступлением. Законом также предусмотрено право 
на  необходимую надлежащую помощь потерпевшему 
в процессе досудебного и судебного разбирательства. По-
мимо этого, принимаются необходимые меры для защиты 
личной жизни и обеспечения безопасности жизни и здо-
ровья такого лица.

Важным составляющим законодательства любого го-
сударства является предоставление несовершеннолетним 
жертвам преступлений квалифицированной юридиче-
ской помощи и  защиты. Государство должно предоста-
вить такому гражданину  — участнику уголовного про-
цесса, адвоката, способного представлять его интересы. 
Оплата расходов такого защитника возлагается на  госу-
дарство. В  некоторых случаях особую роль играет необ-
ходимость получения защиты жертвы и ее семьи. К таким 
мерам относится установление наблюдения за семью, при-
ставление охраны, включение семьи в программу защиты 
свидетелей и жертв преступления. Последнее наиболее ак-
туальной в некоторых странах в связи с тем, что несовер-
шеннолетний и члены его семьи могут быть в дальнейшем 
подвержены травле и гонениям со стороны третьих лиц. 
На  них также может оказываться давление, чтобы те за-
брали свое заявление, отказались от  показаний, либо 
в иных случаях.

Профессором  М. Т.  Аширбековой высказано спра-
ведливое предложение об  определении на  уровне прави-
тельственных нормативных актов минимального порога 
доходов, позволяющего потерпевшему обращаться с  хо-
датайством об обеспечении бесплатной юридической по-
мощи  [5, с. 17].

Часть 2 ст. 131 УПК РФ дополнена п. 1.1, в  соответ-
ствии с которым к процессуальным издержкам отнесены 
и  суммы, выплачиваемые потерпевшему на  покрытие 
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расходов, связанных с  выплатой вознаграждения его 
представителю. Но, при  этом, ч. 1 ст. 131 УПК РФ пред-
усматривает, что  процессуальные издержки возмеща-
ются либо за  счет средств федерального бюджета, либо 
за  счет средств участников уголовного судопроизвод-
ства. Думается, что по аналогии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, 
как  и  в  случае с  адвокатами  — защитниками обвиняе-
мого (подозреваемого), участвующими в  процессе по  на-
значению, когда суммы выплачиваются не потерпевшему, 
а  непосредственно его представителю  — адвокату, зако-
нодателю следует определить, что  расходы, связанные 
с  участием адвоката  — представителя потерпевшего, по-
добным образом будут возмещаться за счет государствен-
ного бюджета  [6, с. 408].

Проблема оказания бесплатной квалифицированной 
юридической помощи в  России достаточно актуальна 
в настоящее время. Многие высказывают поддержку в от-
ношении данной темы и просят законодателей, опираясь 
на нормы международного права, проанализировать этот 
вопрос и  составить целевую программу, направленную 
на поддержку детей-жертв преступлений.

Привлечение защитника, труды которого оплачи-
вает государство, необходимо при  наличии таких обсто-
ятельств как  плохое финансовое положение семьи, не-

способность полностью оплатить затраты на  процесс, 
проведение необходимых процессуальных затратных дей-
ствий, отсутствие у  потерпевшего семьи, родственников, 
близких.

По  международным стандартам предусмотрено 
право, предусматривающее возмещение вреда потер-
певшему при  посягательстве на  его жизнь, здоровье 
и  материальную составляющую. Компенсация для  не-
совершеннолетних жертв преступлений должна учиты-
ваться в  ином обзоре с  повышенным коэффициентом. 
Компенсационные расходы для жертв берет на себя го-
сударство или специально созданные для таких условий 
фонды.

Таким образом, в связи с тем, что преступность в отно-
шении несовершеннолетних продолжает носить острый 
характер, требуется обратиться к  непосредственным 
жертвам, их  правам и  их  защите, которая позволит вос-
становить его психическое, физическое благополучие, 
восстановить ущерб и социальное положение, возместить 
затраты на  судебные тяжбы. Нынешнее  же российское 
уголовное и  уголовно-процессуальное законодательство 
в  этой части нуждается в  дальнейшем переосмыслении 
и  доработке с  учетом требований международных стан-
дартов.
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К вопросу о защитнике как участнике уголовного судопроизводства
Фролкин Денис Витальевич, студент магистратуры

Вятский государственный университет (г. Киров)

Одним из  важнейших субъектов уголовного про-
цесса является защитник. Он призван обеспечи-

вать соблюдение прав и  интересов своих подзащитных. 
Гарантия государственной защиты прав и  свобод чело-
века и гражданина провозглашена в ст. 45 Конституции 
РФ   [4]. Не  менее важное конституционное положение 
зафиксировано и  в  ст. 48: право каждого на  получение 

квалифицированной юридической помощи и  возмож-
ность задержанного, заключенного под  стражу, обви-
няемого в  совершении преступления пользоваться по-
мощью адвоката (защитника) с момента соответственно 
задержания, заключения под  стражу или  предъяв-
ления обвинения. Указанные конституционные поло-
жения подкрепляются статьей 16 Уголовно-процессуаль-
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ного кодекса РФ (далее — УПК РФ), которая фиксирует 
принцип обеспечения подозреваемому и  обвиняемому 
права на  защиту   [8]. В  контексте тематики настоящей 
статьи данный принцип провозглашает возможность об-
виняемого защищать свои права с помощью защитника, 
причем в  некоторых предусмотренных законом случаях 
в обязательном порядке.

Основным актом, регулирующим процессуальный 
статус защитника, выступает УПК РФ. Понятию защит-
ника, моменту вступления его в уголовное дело, процедуре 
приглашения, назначения и  замены защитника, оплате 
его труда, случаям обязательного участия защитника, по-
рядку отказа от такового, а также основным правам и обя-
занностям защитника посвящены ст. 49-53 УПК РФ. По-
мимо этого, УПК РФ упоминает и  о  других правилах, 
затрагивающих уголовно-процессуальный статус защит-
ника (например, п. 2 ч. 3 ст. 56, ст. 72, ч. 3 ст. 86, ч. 2 ст. 101 
УПК РФ и др.).

Согласно п. 1 ст. 49 УПК РФ защитником является 
«лицо, осуществляющее в  установленном настоящим Ко-
дексом порядке защиту прав и  интересов подозрева-
емых и обвиняемых и оказывающее им юридическую по-
мощь при производстве по уголовному делу». В научной 
литературе данное определение подверглось критике. 
Так, например, А. П.  Рыжаков отмечает, что  «защитник 
может быть не  только у  подозреваемых и  обвиняемых, 
но и у иных субъектов уголовного процесса, и на такого 
защитника также распространяются правила ст. 49 УПК 
РФ»   [7]. Кроме того, формулировка п. 1 ст. 49 УПК РФ 
вступает в некоторое несоответствие с п. 1.1. ст. 144 УПК 
РФ, предусматривающая участие адвоката при  проверке 
сообщения о  преступлении, то  есть непосредственно 
до производства по уголовному делу.

Наряду с  понятием защитника, употребляется также 
такой субъект, как адвокат. Анализ норм УПК РФ позво-
ляет говорить о том, что защитник не всегда имеет статус 
адвоката. Таким образом, защитник  — общее понятие, 
объединяющее как  лицо, обладающее статусом адвоката, 
так и иное лицо — один из близких родственников обви-
няемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует 
обвиняемый.

Что  касается адвоката, то  подтверждением его ста-
туса является удостоверение и орден. Правовой статус 
защитника-адвоката охватывается также нормами Фе-
дерального закона «Об  адвокатской деятельности 
и  адвокатуре в  Российской Федерации»   [9]. Один 
из сущностных признаков процессуального статуса ад-
воката  — профессионализм, который выступает «га-
рантом честности, разумности и  добросовестности 
отстаивания адвокатом прав и  законных интересов 
подзащитного…»  [3, с. 93].

Правовой статус иного защитника (не имеющего статус 
адвоката) вызывает некоторые вопросы. Для начала здесь 
необходимо отметить несколько моментов. Во-первых, 
самостоятельность такого защитника имеет место быть 
лишь при  производстве у  мирового судьи. В  других слу-

чаях защитник вступает в  процесс наряду с  адвокатом. 
Во-вторых, если такой защитник является родственником, 
то  для  подтверждения родства необходимо соответству-
ющее документальное подтверждение. Согласно п. 4 абз. 
1 ст. 5 УПК РФ к  числу близких родственников отно-
сятся: супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усы-
новленные, родные братья и родные сестры, дедушка, ба-
бушка, внуки.

Одной из  актуальных проблем статуса защитника, 
не  имеющего статуса адвоката, является вопрос о  требо-
ваниях, предъявляемых к  нему, в  том числе, например, 
обязательного наличия юридического образования. К со-
жалению, нормы УПК РФ данный вопрос не раскрывают. 
В  помощь здесь  — разъяснения Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 г. №  29 «О прак-
тике применения судами законодательства, обеспечива-
ющего право на  защиту в  уголовном судопроизводстве» 
(далее  — Пленум №  29), указывающего на  ограничение 
права обвиняемого произвольно выбирать любое лицо 
в  качестве защитника, а  также на  обязанность суда при-
нимать во  внимание характер, особенности обвинения, 
а  также согласие и  возможность данного лица осущест-
влять в  установленном законом порядке защиту прав 
и  интересов обвиняемого   [6]. Таким образом, оконча-
тельное решение о  возможности допуска защитника 
(не  адвоката) целиком находится в  компетенции суда, 
что, как  следует предположить, зачастую создает допол-
нительную нагрузку на  судью. Об  этом также свидетель-
ствует обязанность суда предоставить мотивированное 
решение в  случае отказа в  удовлетворении ходатайства 
обвиняемого о допуске одного из близких родственников 
или иного лица в качестве защитника.

Право суда, а  не  обязанность допускать защитников 
(не  адвокатов) продиктовано следующими обстоятель-
ствами. На стороне обвинения в уголовном процессе вы-
ступают прокуроры, следователи, дознаватели, которые 
имеют юридическое образование и  обладают соответ-
ствующими профессиональными компетенциями. Уча-
стие на  стороне подозреваемого или  обвиняемого лица, 
которое не  обладает профессиональными юридическим 
знаниями и  навыками, не  обеспечит должным образом 
состязательного процесса. Близкий родственник или иное 
лицо должен быть объективно способны оказывать обви-
няемому юридическую помощь  [1].

К  общим условиям привлечения защитника к  произ-
водству по  уголовному делу следует отнести правила ст. 
72 УПК РФ. Так, например, одним из  запретов является 
то, что  защитником не  может быть лицо, которое ранее 
участвовало в производстве по данному уголовному делу 
в качестве судьи, прокурора, следователя, начальника ор-
гана дознания, начальника подразделения дознания, до-
знавателя, помощника судьи, секретаря судебного засе-
дания, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика 
или понятого.

На основании норм УПК РФ деятельность защитника 
условно делится на два вида: 1) защита прав и интересов 
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подзащитного; 2) оказание юридической помощи. Первый 
вид деятельности проявляется, например, в разъяснении 
подозреваемому, обвиняемому его прав, обязанностей, 
ответственности; выявлении обстоятельства, оправды-
вающих подозреваемого или  обвиняемого либо смягча-
ющие его ответственность; реагировании на  нарушения 
со  стороны дознавателя, следователя и  т. д. Что  касается 
второй функции защитника, то здесь проводятся консуль-
тации по  правовым вопросам, составляются заявления, 
жалобы, ходатайства и  другие юридические документы; 
представляются интересы доверителя в  судах, правоох-
ранительных органах, органах государственной власти, 
местного самоуправления, общественных объединениях 
и иных организациях.

Выбор защитника осуществляется двумя спосо-
бами: во-первых, определение защитника самим подо-
зреваемым, обвиняемым («защитник по  соглашению»); 
во-вторых, соответствующими органами  — дознава-
телем, следователем или  судом («защитник по  назна-
чению»). Во втором случае нередко возникают вопросы 
при  использовании автоматизированных систем рас-
пределения поручений между адвокатами. Е. Н.  Кала-
чева выделяет здесь следующие проблемы: проблема 
«двойной защиты» («назначения адвоката-дублера»), 
«притворное соглашение», а  также попытки стороны 
обвинения с  использованием автоматизированной си-
стемы получить наиболее «удобного» и  «сговорчивого» 
адвоката  [2].

Следует обратить внимание на то, что суд (или следо-
ватель) следит за  тем, чтобы у  подозреваемого, обвиняе-
мого был защитник. Так, в случае неявки приглашенного 
защитника в  течение 5 суток со  дня заявления ходатай-
ства о приглашении защитника дознаватель, следователь 
или  суд вправе предложить подозреваемому, обвиняе-
мому пригласить другого защитника, а в случае его отказа 
принять меры по назначению защитника в порядке, опре-
деленном советом Федеральной палаты адвокатов (п. 3 ст. 
50 УПК РФ). Согласно ч. 1 ст. 51 УПК РФ участие защит-
ника в уголовном судопроизводстве обязательно, если об-
виняемый не отказался от него в порядке, установленном 
статьей 52 УПК РФ. Согласно Пленуму №  29 суд при от-
воде единственного адвоката, осуществляющего защиту 
обвиняемого, принимает меры к  обеспечению участия 
в  судебном заседании другого адвоката. Просьба осу-
жденного о рассмотрении уголовного дела с участием ад-
воката не  может игнорироваться судом   [5]. Отказ лица 
от защитника допускается лишь с соблюдением правил ст. 
52 УПК РФ. При  разрешении данного вопроса суду сле-
дует иметь в  виду, что  нежелание обвиняемого пользо-
ваться помощью защитника должно быть выражено явно 
и недвусмысленно. И только в таком случае судебное раз-
бирательство может происходить без защитника.

В  заключение хотелось  бы отметить, что  институт за-
щитника призван обеспечить подлинную защиту прав 
и  свобод человека и  гражданина и  требует дальнейшего 
правового совершенствования.

Литература:

1. Адвокатура в России: учебник для вузов / под общ. ред. В. И. Сергеева. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 
2019. 548 с.

2. Калачева, Е. Н. Проблемы назначения адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве и возможные пути 
решения: вызовы цифровизации // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) №  11. 2020. с. 112-123.

3. Коновалова, А. Б., Гвоздева Е. В. Профессиональная защита: проблемы и перспективы правовой регламентации 
// Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. №  12. 2014. с. 92-101.

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобрен-
ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) //СПС КонсультантПлюс

5. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №  4 (2020) (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 23.12.2020) // Бюллетень Верховного Суда РФ, №  5, май, 2021.

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 29 «О практике применения судами законодатель-
ства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» //Российская газета, №  150, 10.07.2015.

7. Рыжаков, А. П. Защитник в уголовном процессе. 3-е изд., испр. и доп. 2020 г. // СПС КонсультантПлюс.
8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №  174-ФЗ (ред. от 10.07.2023)// Россий-

ская газета. №  249, 22.12.2001.
9. Федеральный закон от 31.05.2002 №  63-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

сийской Федерации» // Российская газета. №  100, 05.06.2002.



292 «Молодой учёный»  .  № 42 (489)   .  Октябрь 2023  г.Юриспруденция

К вопросу об отдельных видах юридической ответственности
Черных Алеся Олеговна, студент

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Юридическая ответственность  — это применение 
мер государственного принуждения по  отно-

шению к  правонарушителю. За  свои деяния человек от-
вечает перед законом и  судом (этим юридическая от-
ветственность отличается от  моральной, где основным 
мерилом оценки поведения являются стыд и  совесть че-
ловека). Зачастую в бытовом понимании ответственность 
ассоциируется с уголовным, административным и иногда 
с  гражданским правом, однако это не  совсем верно. По-
скольку виды юридической ответственности в  большей 
или меньшей степени представлены во всех отраслях рос-
сийского права.

Традиционно в юридической науке выделяются следу-
ющие виды юридической ответственности, наступление 
которой зависит от  характера правонарушения. Разли-
чают ответственность:

 — уголовную  — наступает исключительно за  престу-
пления. Только суд может привлечь к  уголовной ответ-
ственности и определить ее меру. Меры уголовного нака-
зания — лишение свободы, смертная казнь и т. д.;

 — административную — наступает за проступки, на-
рушающие общественный порядок или  совершенные 
в сфере государственного управления. Мерой ответствен-
ности служат административные взыскания, среди ко-
торых  — предупреждение, штраф, исправительные ра-
боты, административный арест до 15 суток;

 — гражданскую  — наступает за  нарушение имуще-
ственных прав — неисполнение договорных обязательств, 
причинение имущественного вреда. Главная мера ответ-
ственности — возмещение убытков;

 — дисциплинарную  — наступает за  нарушение тру-
довой, учебной, воинской, служебной дисциплины. Меры 
воздействия на правонарушителя — замечание, выговор, 
увольнение, исключение из учебного заведения  [1].

 — Также иногда в  теории права выделяют матери-
альную ответственность, которую несут работники 
и  служащие за  принесенный материальный ущерб орга-
низации, предприятию, учреждению.

Но можно ли ограничиваться лишь приведенными ви-
дами ответственности? Не содержаться в иных отраслях 
права в большей или меньше степени нормы, содержащие 
санкции за  совершение правонарушений? Очевидно, 
что  для  полного выявления видов ответственности не-
обходимо расширительно обратиться к другим отраслям 
права.

Конституционная ответственность стала выделяться 
в  особый, относительно самостоятельный вид правовой 
ответственности сравнительно недавно. Этот вид ответ-
ственности имеет ярко выраженный политический ха-
рактер. Н. М. Колосова полагает, что конституционная от-

ветственность — это самостоятельный вид юридической 
ответственности, когда наступление неблагоприятных по-
следствий для  субъектов конституционной ответствен-
ности, закреплённых в Конституции и иных источниках 
конституционного права, направлено, прежде всего, 
на защиту Конституции  [2].

Конституционная ответственность наступает 
как в случае совершения правонарушений, так и при их от-
сутствии (задержка в  принятии решений, принятие неэ-
ффективного решения). Нарушение конституционных 
норм может повлечь уголовную, дисциплинарную, граж-
данско-правовую ответственность. Интересно отметить, 
что основанием конституционной ответственности может 
быть совершение аморального поступка (должностным 
лицом государства, депутатом). К мерам конституционной 
ответственности можно отнести отрешение Президента 
от  должности, отставку Правительства, отзыв должност-
ного лица, роспуск (партии, общественного движения).

Важным представляется вопрос о  выделении в  само-
стоятельный вид юридической ответственности эколо-
гическую ответственность. Среди учёных нет единого 
мнения по этому вопросу. Некоторые считают экологиче-
скую ответственность самостоятельным видом юридиче-
ской ответственности, другие полагают такое выделение 
нецелесообразным, ссылаясь на то, что современное эко-
логическое законодательство не  представляет собой от-
дельную отрасль  [3].

Фискальная функция государства представляется 
одной из  самых важных функций, в  связи с  чем  выде-
ление финансовой и налоговой ответственности не вызы-
вает сомнений. Налоговая ответственность  — это само-
стоятельный вид юридической ответственности, который 
содержит позитивный и  негативный аспекты. Позитив-
ный-имеющий постоянный созидательный характер, 
играющий главную роль и  свойственный большинству 
субъектов налоговых правоотношений. Негативный-вре-
менное явление, которое возникает вследствие нару-
шения требования норм  [4].

Помимо этого, можно выделить процессуальную ответ-
ственность, которая содержится в  отдельных процессу-
альных отраслях, в гражданском процессе, в арбитражном 
процессе, в рамках исполнительного производства. Суще-
ствуют отдельные нормы и  основания для  привлечения 
лиц к  процессуальной ответственности (например, су-
дебный штраф). Поэтому можно утверждать о существо-
вании отдельной процессуальной ответственности.

Нельзя забывать о  международной ответственности. 
Да, институт ответственности в рамках международного 
права не настолько развит, как институт ответственности 
в рамках отдельных правовых систем. Но все же, в случае 
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нарушения отдельными субъектами международного 
права международных принципов и  норм к  ним могут 
быть применены отдельные меры международной ответ-
ственности.

Таким образом, можно сказать, что, во-первых, 
в  рамках настоящего научного исследования были рас-

смотрены не  все возможные виды ответственности, 
во-вторых, классическое деление ответственности на уго-
ловную, административную, гражданскую и  дисципли-
нарную уже устарело. Стоит говорить о появлении новых 
видов ответственности, которые имеют особые присущие 
только им признаки и применяемые меры.
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Исторический анализ уголовной ответственности за половое сношение 
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с применением насилия
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Ретроспективный анализ развития отечественного за-
конодательства в  сфере уголовно-правовой охраны 

половой свободы и  половой неприкосновенности лич-
ности целесообразно начать с  древнерусского периода 
развития российской государственности. В  этот период 
преступления против половой свободы и половой непри-
косновенности личности регламентировались на  уровне 
церковного права. Впервые термин «изнасилование» упо-
требляется в начале одиннадцатого столетия в древнерус-
ском памятнике права, именуемом Уставом князя Вла-
димира Святославовича «О  десятинах, судах и  людях 
церковных». Данное противоправное деяние наказыва-
лось денежным штрафом, либо преступника обязывали 
жениться на изнасилованной им женщине; если жертвой 
изнасилования являлась обрученная девушка, то  ее на-
сильника приговаривали к казни  [1].

Еще  один древнерусский памятник права  — Русская 
Правда — также признавал изнасилование уголовно нака-
зуемым деянием. Согласно положениям Устава Ярослава 
Мудрого мера наказания, назначаемого насильнику, диф-
ференцировалась в  зависимости от  социального статуса 
потерпевшей, если жертвой насилия выступала предста-
вительница боярского сословия, то  насильнику назнача-
лось более суровое наказание  [2].

Между тем, анализ указанных источников права по-
казал, что на законодательном уровне дефиниция изнаси-
лования закреплена не  была. В  таких памятниках права, 

как  Судебники от  1497, 1550 и  1583  годов, отдельных 
статей, посвященных ответственности за  изнасилование, 
закреплено не было. Соборное Уложение от 1649 года со-
держало довольно расплывчатую формулировку об  от-
ветственности за изнасилование.

Отдельного внимания заслуживает памятник права 
времен Петра Великого, именуемый Артикулом воинским 
и датированный 1752 годом. Преступные деяния против 
половой свободы и  половой неприкосновенности лич-
ности относились к  разряду государственных противо-
правных деяний. Положениями данного источника права 
была установлена уголовная ответственность за  поку-
шение на  изнасилование, за  действия, предшествующие 
изнасилованию (включая похищение жертвы), а  также 
за сам акт насилия. Не считалось насилием половое сно-
шение мужчины со  своей женой или  невестой; потер-
певшей могла быть признана особа легкого поведения, 
но ее показания не могли быть положены в основу обви-
нения. За  изнасилование насильников либо приговари-
вали к  смертной казни, либо ссылали на  каторгу на  по-
жизненный срок  [3].

Уголовное Уложение, датированное 1845  годом, зна-
меновало собой новый этап в развитии законодательства 
об  уголовной ответственности за  изнасилование. Мера 
уголовного наказания за  указанное преступление диф-
ференцировалась в  зависимости от  того, к  какой воз-
растной категории относилась потерпевшая, а  также 
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от  некоторых факторов нравственного характера. Так, 
виновному назначалось более суровое наказание, если 
перед изнасилованием жертва была похищена и  совра-
щена. Уложение относило к  уголовно наказуемым дея-
ниям также покушение на  изнасилование. Однако если 
субъект примет добровольное решение не  совершать на-
силие, то этот факт не являлся обстоятельством, исключа-
ющим уголовную ответственность. На  законодательном 
уровне никак не регламентировались случаи насилия, где 
насильником выступала женщина, а жертвой — мужчина 
или  другая женщина. Уложение допускало возможность 
жертвы защищаться от насильника, включая лишение его 
жизни. Таким образом, законодатель регламентировал 
институт необходимой обороны от  изнасилования, но, 
как  и  в  других памятниках права, дефиниция изнасило-
вания закреплена не была.

Уголовно-правовая доктрина дореволюционного пе-
риода придерживалась позиции, согласно которой 
особа легкого поведения и законная супруга насильника 
не  могла выступать потерпевшей от  изнасилования. Од-
нако положениями Уголовного Уложения от  1885  года 
предусматривалось, что  потерпевшей от  изнасилования 
могла быть признана любая женщина, независимо от  ее 
социального статуса и семейного положения.

Положениями Уголовного уложения от  1903  года 
преступные деяния на  сексуальной почве стали отно-
ситься к  преступным посягательствам против личности, 
а не против устоев порядка в обществе, как это было при-
нято ранее.

С  приходом советской власти СНК издал в  1921  году 
Декрет, именуемый «Об  ограничении прав по  судебным 
приговорам», согласно которому изнасилование относи-
лось к  уголовно наказуемым деяниям, дела об  изнасило-
ваниях рассматривались революционными трибуналами 
и народными судами, мера уголовного наказания — огра-
ничение прав  [4].

Самый первый кодифицированный уголовный закон — 
УК РСФСР от  1922  года, также относил изнасилование 
к  уголовно наказуемым деяниям, в  качестве жертвы на-
силия стали признавать также неполовозрелого субъекта. 
В  УК РСФСР от  1922  года впервые была закреплена де-
финиция изнасилования  — имеющее половой характер 
сношение с использованием физической силы или психи-
ческого давления либо посредством применения беспо-
мощности жертвы.

Следующий кодифицированный уголовный закон  — 
УК РСФСР от 1926 года. Изнасилование (ст. 153) было от-
несено к преступным посягательствам на жизнь, здоровье, 
свободу и  достоинство личности. Дефиниция изнасило-
вания претерпела некоторые изменения  — имеющее по-
ловой характер сношение с  использованием физической 
силы, запугивания, угроз, либо посредством применения 
беспомощности жертвы обманным путем. Насильнику 
назначалась более суровая мера уголовного наказания, 
если жертва насилия совершала самоубийство, либо если 
потерпевший был неполовозрелым субъектом, либо если 

в  акте насилия принимало участие несколько насиль-
ников  [5].

В  1949  году законодатель стал придерживаться поли-
тики ужесточения уголовной ответственности за престу-
пления против половой свободы и  половой неприкос-
новенности личности, Верховный Совет СССР на  своем 
Президиуме принял Указ «Об усилении уголовной ответ-
ственности за  изнасилование». Согласно данному Указу, 
насильники стали подвергаться более суровым мерам 
уголовного наказания, обстоятельствами, отягчающими 
уголовную ответственность, выступали жертва насилия, 
не  достигшая совершеннолетия, акт насилия, совер-
шенный несколькими субъектами, или  наступление про-
тивоправных последствий тяжкого характера.

30.04.1954 Президиум Верховного Совета СССР издал 
Указ «Об  усилении уголовной ответственности за  умыш-
ленное убийство», согласно которому допускалось назна-
чать высшую меру уголовного наказания (смертная казнь) 
преступникам, осужденным за  убийство, сопряженное 
с изнасилованием. Субъектом преступления в виде изна-
силования признавалось лицо мужского пола, достигшее 
шестнадцатилетнего возраста. 25.12.1958 были приняты 
Основы уголовного законодательства Союза ССР и  со-
юзных республик с повышением общего возрастного пре-
дела, согласно которым за  совершение изнасилования 
стали привлекать по  достижении четырнадцатилетнего 
возраста  [6].

Следующей вехой в  становлении законодательства 
об  уголовной ответственности за  изнасилование вы-
ступил УК РСФСР от  1960  года. Преступления на  сексу-
альной почве также были отнесены к  преступным пося-
гательствам на  жизнь, здоровье, свободу и  достоинство 
личности. Перечень преступных деяний на  сексуальной 
почве: изнасилование, имеющее половой характер сно-
шение с  неполовозрелым субъектом, принуждение лица 
женского пола к половому акту, действия развратного ха-
рактера, применяемые к лицам, не достигшим совершен-
нолетия, мужеложство (половой акт между мужчинами).

В  1962  году Президиум Верховного Совета СССР 
принял Указ «Об  усилении уголовной ответственности 
за  изнасилование», в  соответствии с  которым была уже-
сточена ответственность за  изнасилование, в  котором 
принимали участие несколько субъектов, либо жертвой 
которого выступило лицо, не достигшее совершеннолетия. 
Высшая мера наказания в виде смертной казни могла быть 
назначена за изнасилование лица в малолетнем возрасте 
(до  четырнадцати лет), если данное преступление при-
вело к  противоправным последствиям в  особо тяжкой 
форме либо если насильник относится к категории особо 
опасных рецидивистов  [7].

Из  содержания ст. 117 УК РСФСР в  редакции Указа 
Президиума ВС РСФСР от  07.05.1980 следовало, что  ква-
лифицированный состав изнасилования включал в  себя 
изнасилование, в  котором принимали участие несколько 
субъектов, либо изнасилование, жертвой которого высту-
пило лицо, не  достигшее совершеннолетия. Особо квали-
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фицированный состав изнасилования включал в  себя из-
насилование лица в малолетнем возрасте (до четырнадцати 
лет), если данное преступление привело к противоправным 
последствиям в особо тяжкой форме либо если насильник 
относится к категории особо опасных рецидивистов.

Как  показал опыт правоприменительной деятель-
ности, возможность назначения насильнику высшей 
меры уголовного наказания в виде смертной казни не за-
щищала права и  законные интересы потерпевшей, а, на-
против, ставила их  в  опасность, поскольку насильники, 
с тем чтобы избежать изобличения, более охотно лишали 
жертву жизни, поскольку как за убийство, так и за особо 
квалифицированный состав изнасилования была пред-
усмотрена смертная казнь  [8].

В действующем уголовном законе преступные посяга-
тельства на  половую свободу и  половую неприкосновен-
ность личности помещены в самостоятельную главу 18 УК 
РФ (ст. ст. 131-135 УК РФ). К таким преступным посяга-
тельствам отнесены изнасилование, насильственные дей-

ствия сексуального характера, принуждение совершить 
действия сексуального характера, имеющее половой ха-
рактер сношение и  совершение иных действий сексуаль-
ного характера с  субъектом, которому не  исполнилось 
16 лет, действия развратного характера  [9].

Итак, проведенный ретроспективный анализ раз-
вития отечественного законодательства в  сфере уголов-
но-правовой охраны половой свободы и  половой непри-
косновенности личности позволяет сделать вывод о том, 
что  данные объекты находились под  охраной закона на-
чиная с  древнерусского периода развития российской 
государственности. На  сегодняшний день под  уголов-
но-правовой охраной находится половая свобода и  по-
ловая неприкосновенность граждан обоих полов, всех 
сексуальных предпочтений, в  связи с  чем  отечественное 
уголовное законодательство приближается к  общепри-
знанным принципам международного права в  сфере ох-
раны прав и законных интересов лиц в сексуальной сфере 
общественных отношений.
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The relevance of new initiatives to the country»s develop-
ment in the speech of the Head of State, Kassym-Jomart 

Tokayev, at this year»s National Kurultai is very high  [1]. Pro-
posals aimed at strengthening public dialogue refer to the idea 
of «Adal Azamat» (Honest Citizen). The new public morality 
proposed by the head of state is combined with such values 
as unity and stability, justice and cooperation, law and order, 
trust, and responsibility. The connection of all values with pa-
triotism, morality, education, professionalism, thrift, and hard 
work was substantiated. This vision aims to create a united and 
responsible society that upholds these values for a better future 
and sustainable development.

The development of a public morality based on new inno-
vative values requires the collective efforts of individuals, com-
munities, and political institutions. Encouraging ethical be-
havior through education and public discussion may include 
implementing policies that set forth these principles. However, 
it must be recognized that the formation of a new social eti-
quette is a complex and continuous process that requires ad-
aptation to the changing needs and dynamics of society. In ad-
dition, open dialogue should be an integral part of the process 
to ensure that different points of view are heard and taken into 
account.

The head of state focused on eight areas that establish new 
values. The improvement of state symbols is an important 
step in showing the values and aspirations of society. State 
symbols have historical and cultural significance, and their 
improvement creates a sense of unity and uniqueness, en-
suring the people»s adaptation to changing times. State sym-
bols combine the balance between tradition and modernity. 
In addition, it plays an educational role in helping citizens 
understand the history, values, and identity of their country. 
Ultimately, the process of developing state symbols should be 
thoughtful and respectful of national history and cultural di-
versity.

There are many advantages to reviving the historical con-
sciousness of the nation. This modernization ensures a sense of 
continuity, pride, and common heritage among the country»s 
citizens. A strong historical consciousness connects modern 
citizens with their ancestors and the roots of their nation. This 
sense of continuity fosters a sense of national belonging and 
helps us understand how societies have evolved over time. His-
torical consciousness preserves the collective memory of the 
nation. Collective memory ensures that important events and 
experiences are remembered and learned from, and it encour-
ages the repetition of successes. Historical narratives often re-
flect the values and principles of a society. By studying the past, 
citizens can gain an understanding of the ethical and moral 
foundations that shaped their nation. A nation»s historical 
consciousness is the basis of cultural diplomacy, which pro-
motes mutual understanding and cooperation with other na-
tions through shared history and heritage.

Participating in the comprehensive promotion of cultural 
heritage is a valuable activity that enriches the identity of the 
nation, helps understand its diverse traditions, and contributes 
to cultural and economic development. There are several key 
ways to achieve this goal: cultural awareness and education; or-
ganization of public events and festivals; development of mu-
seums and cultural heritage objects; effective use of digital plat-
forms; formation of cultural exchange programs; emphasis on 
cultural tourism; establishing cultural diplomacy; and con-
ducting scientific research.

There is no doubt that the education of the younger gen-
eration is a vital task related to the decision about the future 
of the nation. There are several reasons why parenting is im-
portant. First, education ensures the transfer of knowledge, 
values, and wisdom accumulated by the previous generation 
to the next generation. It helps to maintain cultural identity 
and continuity. Second, education develops critical thinking 
and problem-solving skills and enables the younger generation 
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to analyze situations, make informed decisions, and contribute 
to the progress of society. Through education, the younger 
generation will gain an understanding of global issues, cul-
tural diversity, and international relations that are necessary 
in today»s interconnected world. Thirdly, the educated gener-
ation is more interested in innovation and progress. They have 
the knowledge and tools to develop new technologies, ideas, 
and solutions. Fourth, education develops social conscious-
ness and a sense of responsibility for the welfare of society and 
encourages active citizenship and political participation. A so-
ciety that prioritizes the education of the younger generation 
can enable them to become active and responsible participants 
in improving the world.

Increasing the efficiency of information policy and devel-
oping the creative industry are important strategies for the 
cultural, social, and economic development of the nation. The 
effectiveness of information policy is related to openness and 
access, media literacy, public relations, crisis communication, 
fact-checking, freedom of expression, and digital infrastruc-
ture. And political support for the development of the creative 
industry, education and training, preservation of cultural her-
itage, new media and cooperation, protection of intellectual 
property, etc. We think actions make an impact. Improving 
the effectiveness of information policy and developing the 
creative industry requires a strategic and holistic approach 
that includes cooperation between public and private sector 
stakeholders, educational institutions, and creative profes-
sionals. These efforts lead to a revitalized cultural landscape, 
economic growth, and the spiritual development of society as 
a whole.

High-quality expert and analytical support for public policy 
is necessary for informed decision-making, effective manage-
ment, and successful policy implementation. Well-informed 
politicians are more likely to have difficulty solving complex 
problems and achieving positive outcomes. Expert analysis 
provides policymakers with reliable information on which to 
base their decisions. Analytical data helps to optimize policy 
development and implementation by reducing the risk of in-
efficient use of resources. Qualitative expert analysis involves 
looking into the future and taking into account the possible 
consequences of policy decisions. Providing expert and analyt-

ical support requires recognizing the value of data-driven de-
cision-making. It is an investment in the effectiveness and sus-
tainability of public policies that benefit citizens and society at 
large.

The development of border regions is indeed a strategic 
issue for many countries. This route involves unique chal-
lenges and opportunities that require careful planning and im-
plementation. We think it is necessary to pay attention to the 
following issues in the development of border regions: devel-
opment of infrastructure and trade and economic zones; opti-
mization of cross-border trade and cross-border cooperation; 
development of agriculture; tourism potential indicator; en-
vironmental protection; community empowerment; cultural 
exchange; focus on health and education; security issues; in-
vestment incentives; infrastructural communication; and in-
novation-based research.

Criticism of the work of state apparatus and officials is 
common, and it arises for various reasons. This is often linked 
to issues of transparency, efficiency, accountability, and public 
service delivery. Lack of transparency in government actions 
and decision-making can lead to suspicion of corruption. Our 
country»s open data initiatives, anti-corruption programs, 
and laws aimed at protecting the public are among the mea-
sures to increase transparency. When public officials are per-
ceived as unaccountable for their actions, it undermines public 
trust. Therefore, it is necessary to strengthen the mechanisms 
for holding officials accountable for their decisions and actions. 
Complex bureaucratic processes and red tape irritate citizens 
and hinder good governance. To increase efficiency, it is im-
portant to simplify administrative procedures and regulations 
and increase investment in digital services.

In our opinion, the eight directions established by the head 
of state are the basis of the idea of an «Adal Azamat» (Honest 
Citizen) based on new innovative values. Implementation of 
these directions is closely related to cooperation between the 
people and the authorities.
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The concept of «value» is comprehensively considered in 
many scientific works by domestic and foreign researchers 

of different periods working in the fields of philosophy, polit-
ical science, cultural studies, and sociology. It should be noted 
that the definition of this concept depends on the views of un-
derstanding it in each era. In the process of uncovering the 
meaning of traditional values, it becomes difficult to under-
stand what values can be considered traditional. During the 
analysis of scientific literature, the complex nature of values 
and different approaches to their interpretation determine the 
versatility of the classification. There is no clear definition in 
the traditional typology of values either.

In the social and humanitarian sciences, the issue of 
values, including traditional and innovative issues, is rele-
vant at all stages of the development of human society and 
acquires its own special tone in each era. Particular atten-
tion to the values of society increases at the turn of the cen-
tury, at crises and turning points in human history, and un-
derstanding them requires turning to valuable answers in 
accordance with the requirements of the time. For example, 
«reconstruction» in the Soviet Union in 1985-1991 aimed 
at changes in the economic and political structure of the 
country, which affected not only Kazakh society but also all 
the allied states. The entire society is experiencing the same 
transitional state of globalization and digitization processes 
that are currently in full swing.

At this point, it is important to know the views of society 
members on the importance of traditional values and cus-
toms   [1]. After all, for the preservation of culture and eco-
nomic development, it is necessary to know the main problems 
of modern times, the degree of support for political institu-
tions, and the main goals of self-government. Nowadays, as 
every nation is turning towards self-determination, it is impor-
tant to understand the problems, positions, and views of ethnic 
minorities. Ignoring these views is dangerous. Traditional and 
innovative values are ultimately determined by their relevance 
to the aspirations and interests of society members.

Intensified economic pressures, breakdown of the joint 
family system, and increased youth mobility are undermining 
traditional values and religious norms  [2: 278-337]. The pro-
cesses in globalization conditions and post-industrial society 
contribute to the emergence of innovative values, different 
value orientations, and behavioral norms corresponding to 
new cultural, social, political, and economic models. There-

fore, the processes taking place in post-industrial society are 
changing the social and spiritual lives and values of its mem-
bers. Due to these processes, changes in the value orientations 
of the population occur in modern society. It is also possible 
to question established traditional values. Especially the new 
values resulting from the processes of modern digitization and 
virtualization of social reality require our attention. Therefore, 
in a post-industrial society, the interaction and collision of ex-
isting traditional and newly emerging innovative values are 
quite possible. However, these processes are shaping the value 
orientations of members of modern society.

According to Balakin   [3: 80-97], while the United States, 
unlike Russia and China, is consistently looking for ways to 
neutralize ideological conflicts that have already formed, the 
United States does not pay attention to the importance of tra-
ditional values that help to form a new political reality in Eur-
asia. It is also important to pay attention to the question of the 
boundaries of civilizations, which remain tentative, and the 
views between the concepts of multipolarity and globalization 
in the East and the West, which seem to be politically fiercely 
contested. It shows the unique mutual features of the unipolar 
world and the multipolar world.

The reconstruction of the economies of developing coun-
tries includes the task of fully realizing the human potential of 
women. Naizabayeva, Garifolla, and Mukhanbet  [4] consider 
changes in the social status of women and the role of human 
capital in spreading the traditional values of Kazakhs. The so-
cial selection of the study corresponds to the demographic pro-
file of Kazakh society, and 400 women participated. The results 
of the research revealed the importance of traditional values 
and behaviors for Kazakh women. The study showed that the 
level of education is an important component of the social 
status of Kazakhstani women. However, the respondents men-
tion the insignificance of the degree of influence of the level of 
education on achieving a high social status.

Summarizing the analysis of views on the content of tra-
ditional values, we can say a number of main ways of formu-
lating our thoughts:

1. Traditional values act on the basis of conservative 
values that reflect social order, concepts, and religious posi-
tions. Preserving the traditions and institutions of society is 
considered its main value. Potential changes are not resisted, 
but the implementation of modernization should be done very 
carefully.



299“Young Scientist”  .  # 42 (489)  .  October 2023 Political Science

2. Traditional values are often associated with religious 
values. This shows that religion is the defender and preserver 
of traditional values.

3. Traditional values are defined by certain traditions of 
people, nations, and countries. For example, we can name na-
tional, folklore, ethnic, and ethnographic values.

Considering different ways of understanding the concept in 
question by scientists, it is possible to single out the following 
main values: (1) human, social, and cultural meaning of the 
phenomena of public reality; (2) an understanding that shows 
the specificity of the importance of things and phenomena; (3) 
socially accepted value ideas; (4) the attitude of a citizen based 
on personal life experience. In addition, we believe that there 
are four main characteristics of traditional values: (1) values 
originating from ancient times, the result of the historical de-
velopment of a particular nation or civilization; (2) values that 
include the uniqueness of an individual, society, or civilization 
among other societies and civilizations; (3) national features 
of understanding, acceptance, and actualization of the collec-
tive values of society; and (4) unique national features in cre-
ating a value system.

There is reason to say that the social space of traditional 
values has been formed in the society where political revival 
and continuous political reforms are taking place in modern 
Kazakhstan. The welfare of society is initiated by the con-
sciousness of society. Uncertainty in any society creates a 
fragmented and ambiguous public consciousness among the 
people. Such a situation leads to a crisis in the socio-economic 

development of this society due to the lack of life strategies and 
necessary social and moral experiences. The change of values 
leads to a change in the social well-being of a person, house-
hold thoughts and consciousness, and new forms of attitudes.

Because traditional values are universal in nature, they 
rely on public opinion and support ideal cultural patterns 
and norms of behavior. Traditional values, forming the core 
of the nation»s cultural heritage, show the spiritual nature of 
the people, which has been preserved for centuries. Traditional 
values, serving the basic structures of human consciousness, 
allow us to perceive the environment, acquire the social expe-
rience accumulated by our ancestors, and contribute to the for-
mation of a spiritual worldview.

Due to the above-mentioned opinions, priority should be 
given to defining the features of the formation of traditional 
values in the process of ethnic identification in post-indus-
trial society. To solve this problem, it is necessary to determine 
the meaning of traditional values and their relevance in the 
modern world. For this, we consider it appropriate to define 
the meaning of the «value» category, the content of the estab-
lished traditional values, and the processes of ethnic identifica-
tion, which are prone to changes in modern conditions.
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В  данном исследовании исследуется государственная политика по  преодолению гендерного неравенства в  Казах-
стане. Анализ сосредоточен на  инициативах, законодательстве и  программах, реализуемых казахстанским пра-
вительством для  продвижения гендерного равенства и  устранения существующего неравенства между мужчинами 
и женщинами.

В  статье обсуждаются проблемы и  ограничения, с  которыми пришлось столкнуться при  реализации этой поли-
тики, и  предлагаются потенциальные области для  улучшения. Выводы показывают, что, хотя Казахстан добился 
значительных успехов в продвижении гендерного равенства, все еще существуют области, где требуются дальнейшие 
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действия. В заключении подчеркивается важность устойчивой приверженности решению проблемы гендерного неравен-
ства и даются рекомендации по дальнейшим направлениям политики.

Ключевые слова: Казахстан, гендерное неравенство, государственная политика, инициативы, законодательство, 
программы, правительство, неравенство, исторический контекст, влияние, проблемы, рекомендации.

Введение
Гендерное неравенство  — это постоянная проблема, 

которая затрагивает общества во  всем мире. Казахстан, 
как  развивающаяся страна в  Центральной Азии, при-
знает важность решения проблемы гендерного неравен-
ства и  реализует различные государственные политики 
по продвижению гендерного равенства  [1, с. 63].

Целью данной статьи является критический анализ 
государственной политики по  преодолению гендер-
ного неравенства в Казахстане. В ней будет представлен 
обзор исторического контекста гендерного неравен-
ства в  стране, рассмотрены инициативы, законодатель-
ство и программы, внедренные правительством, оценено 
их  влияние, обсуждены возникшие проблемы и  пред-
ложены рекомендации для  будущих направлений поли-
тики.

Исторический контекст гендерного неравенства 
в Казахстане

Исторический контекст гендерного неравенства в  Ка-
захстане важен для понимания корней и сохранения нера-
венства между мужчинами и женщинами в стране. Казах-
стан, как страна с разнообразным культурным наследием 
и  историей кочевых традиций, испытал различные вли-
яния, которые сформировали традиционные гендерные 
роли и нормы.

Традиционное казахское общество было преимуще-
ственно патриархальным, где мужчины занимали авто-
ритетные и властные позиции, а женщины должны были 
выполнять домашние обязанности и  ухаживать за  боль-
ными. Такое гендерное разделение труда подкреплялось 
культурными нормами и практиками, которые ограничи-
вали возможности и самостоятельность женщин.

В  советское время Казахстан стал частью Советского 
Союза и претерпел значительные социальные и политиче-
ские преобразования. Хотя в теории советская политика 
была направлена на  поощрение гендерного равенства, 
на  практике она часто не  выполнялась, и  традиционные 
гендерные нормы сохранялись. Женщин поощряли 
к  участию в  трудовой деятельности, но  на  них по-преж-
нему возлагалась большая часть домашних обязанностей, 
что создавало двойное бремя для многих женщин.

После обретения независимости в  1991  году Казах-
стан встал на  путь социально-экономического развития, 
который включал в  себя усилия по  решению проблемы 
гендерного неравенства. Правительство признало важ-
ность гендерного равенства и  расширения прав и  воз-
можностей женщин для  достижения устойчивого раз-
вития. Однако историческое наследие гендерных ролей 
и  норм продолжает формировать общественное отно-
шение и практику  [2].

Проблемы, с которыми сталкиваются женщины в раз-
личных сферах жизни, еще больше усугубляют гендерное 
неравенство. В  сфере образования девочки могут стал-
киваться с  барьерами, обусловленными традиционными 
представлениями, в  которых приоритет отдается обра-
зованию мальчиков, или  ограниченным доступом к  ка-
чественным образовательным учреждениям в  сельской 
местности. В  сфере труда женщины сталкиваются с  дис-
криминацией по  признаку пола, профессиональной се-
грегацией и  неравной оплатой труда. Кроме того, пред-
ставительство женщин на  руководящих политических 
должностях остается низким, что  ограничивает их  вли-
яние на процессы принятия решений.

Исторический контекст гендерного неравенства в  Ка-
захстане подчеркивает сложность и многогранность про-
блемы. Решение проблемы гендерного неравенства тре-
бует преодоления глубоко укоренившихся культурных 
норм, изменения отношения общества и  реализации по-
литики и  программ, способствующих гендерному равен-
ству. Правительство Казахстана признало эти проблемы 
и предприняло различные инициативы по продвижению 
гендерного равенства и  расширению прав и  возможно-
стей женщин, которые рассматриваются в  последующих 
разделах данного эссе.

Инициативы и  законодательство, способствующие 
гендерному равенству в Республике Казахстан  [3, с. 44]:

Правительство Казахстана реализовало различные 
инициативы и  приняло законодательство для  продви-
жения гендерного равенства в стране. Одним из важных 
документов является Национальный план действий 
по  обеспечению гендерного равенства, который устанав-
ливает конкретные цели и  задачи для  достижения ген-
дерного равенства в различных секторах. В плане особое 
внимание уделяется расширению экономических возмож-
ностей женщин, участию в  политической жизни, обра-
зованию, здравоохранению и  предотвращению насилия 
по признаку пола.

Для защиты прав женщин и устранения гендерного не-
равенства было принято законодательство. Закон «О  го-
сударственных гарантиях равных прав и  возможностей 
мужчин и  женщин» запрещает дискриминацию по  при-
знаку пола и обеспечивает равные возможности в сфере 
образования, занятости и  участия в  общественной и  по-
литической жизни. Закон также предписывает создание 
в  государственных органах подразделений по  вопросам 
гендерного равенства для контроля за реализацией поли-
тики.

Для  решения проблемы гендерного разрыва в  оплате 
труда правительство ввело законодательство, требующее 
равной оплаты за  равный труд. Также были приняты 
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меры по  увеличению представительства женщин на  ру-
ководящих должностях, например, требование к  поли-
тическим партиям иметь в своих избирательных списках 
не менее 30 % кандидатов-женщин.

Программы по  расширению прав и  возможностей 
женщин и учету гендерной проблематики

В  дополнение к  законодательным мерам, правитель-
ство Казахстана реализует программы по  расширению 
прав и возможностей женщин и учету гендерной пробле-
матики. Эти программы направлены на расширение эко-
номических возможностей женщин, улучшение доступа 
к финансам и ресурсам, а также на развитие предприни-
мательства среди женщин. Такие инициативы, как  «Биз-
нес-программа Бастау», предусматривают обучение, 
наставничество и  финансовую поддержку женщин-пред-
принимателей, помогая им начать и развивать свой бизнес.

Для продвижения женского лидерства и участия в по-
литической жизни были запущены программы, направ-
ленные на  увеличение представительства женщин на  ру-
ководящих должностях. Например, инициатива «10 на 10» 
направлена на  то, чтобы женщины занимали не  менее 
30 % руководящих должностей в  органах государствен-
ного управления и на крупных предприятиях. Программа 
наставничества для  женщин объединяет опытных жен-
щин-лидеров с  начинающими женщинами-профессио-
налами для  предоставления рекомендаций и  поддержки 
в развитии их карьеры.

Программы по  учету гендерной проблематики были 
реализованы во  всех секторах, чтобы обеспечить инте-
грацию гендерных аспектов в политику, программы и про-
екты. Эти усилия направлены на выявление и устранение 
гендерного неравенства в различных сферах, включая об-
разование, здравоохранение, занятость и социальное обе-
спечение  [4, с. 30].

Оценка влияния государственной политики на  ген-
дерное равенство

Оценка влияния государственной политики на  ген-
дерное равенство имеет решающее значение для  пони-

мания ее эффективности и  выявления областей, требу-
ющих дальнейшего внимания. Сбор и  анализ данных 
являются важными компонентами этого процесса.

В  сфере образования политика, направленная на  обе-
спечение гендерного равенства, способствовала по-
вышению уровня зачисления девочек в  школы на  всех 
уровнях образования. Были предприняты усилия по  со-
кращению гендерных стереотипов в учебных программах 
и  учебниках, что  способствовало созданию более спра-
ведливых образовательных возможностей для мальчиков 
и девочек.

На рынке труда такие меры политики, как поощрение 
равной оплаты труда и  борьба с  дискриминацией на  ра-
бочем месте, оказали положительное влияние на  сокра-
щение гендерного разрыва в  оплате труда. Однако про-
блемы остаются, включая профессиональную сегрегацию, 
ограниченное представительство женщин на  руково-
дящих должностях и  вопросы баланса между работой 
и личной жизнью.

Участие женщин в  политической жизни улучшилось, 
увеличилось представительство в парламентских органах 
и  органах местного самоуправления. Однако участие 
женщин в  процессах принятия решений остается ниже 
желаемого, что подчеркивает необходимость дальнейших 
усилий по  расширению политических прав и  возможно-
стей женщин.

Инициативы, законодательство и  программы, реали-
зуемые правительством Казахстана, демонстрируют его 
приверженность продвижению гендерного равенства. 
Несмотря на  достигнутый прогресс в  различных обла-
стях, проблемы остаются, что требует постоянных усилий 
и  комплексной политики. Укрепляя законодательство, 
содействуя расширению экономических возможностей 
женщин, решая проблемы взаимозависимости, улучшая 
сбор данных, повышая осведомленность и адвокацию, Ка-
захстан может продолжить свой путь к достижению ген-
дерного равенства и созданию более справедливого обще-
ства.
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В статье автор ставит перед собой цель оценить уровень осведомлённости сотрудников организаций о профилак-
тике неинфекционных заболеваний и дает оценку их приверженности к ведению здорового образа жизни перед внедре-
нием на предприятиях корпоративных программ укрепления общественного здоровья.

Ключевые слова: здоровье, профилактика, неинфекционные заболевания, корпоративные программы укрепления здо-
ровья, трудоспособный возраст.

Введение
По  данным Всемирной организации здравоохра-

нения (ВОЗ), хронические неинфекционные заболе-
вания в развитых странах являются причиной 2 / 3 случаев 
преждевременной смерти населения в  трудоспособном 
возрасте, причём основная доля приходится на ССЗ, зло-
качественные новообразования и травмы. По показателю 
DALYs почти 60 % общего бремени болезней в Европе об-
условлены семью ведущими факторами: повышенное ар-
териальное давление, потребление табака, чрезмерное 
потребление алкоголя, повышенное содержание холе-
стерина в крови, избыточная масса тела, низкий уровень 
потребления фруктов и  овощей, малоподвижный образ 
жизни  [1].

Известно, что  формирование ответственного отно-
шения к  своему здоровью, ведение здорового образа 
жизни, коррекция и  регулярный контроль факторов 
риска неинфекционных заболеваний на популяционном, 
групповом и  индивидуальном уровнях  — важнейшие 
направления государственной политики в  области ох-
раны здоровья и  важнейшие задачи профессиональной 
деятельности руководителей медицинских органи-
заций  [2]. Граждане трудоспособного возраста проводят 
на  работе значительную часть своего времени, поэтому 
именно у работодателя есть возможность повлиять в по-
ложительную сторону на  состояние здоровья своих со-
трудников. Согласно данным Федеральной службы го-
сударственной статистики, численность населения 
трудоспособного возраста на начало 2022 года составила 
83,2 млн. человек. Принято считать, что корпоративные 
программы укрепления здоровья являются элементом 
системы охраны здоровья работающих и  включают рас-

ширенный перечень задач по управлению здоровьем ра-
ботающих помимо профилактики профессиональных 
заболеваний и травм, что находятся в компетенции мер 
по охране труда  [3].

Цели
Выявление уровня осведомлённости сотрудников ор-

ганизаций о  профилактике неинфекционных заболе-
ваний и оценка их приверженности к ведению здорового 
образа жизни.

Материалы и методы
Исследование проводилось в  2023  году среди сотруд-

ников организаций г. Тамбова и  Тамбовской области, 
с которыми были заключены соглашения на реализацию 
корпоративных программ укрепления здоровья. Респон-
дентам предлагалась анонимная анкета «Отношение жи-
телей Тамбовской области к  профилактическим мерам 
по  снижению риска инфекционных и  неинфекционных 
заболеваний», включающая вопросы по  выявлению 
уровня осведомлённости о  мерах профилактики неин-
фекционных заболеваний, а также вопросы, помогающие 
оценить приверженность респондентов к ведению здоро-
вого образа жизни. В исследовании приняли участие 615 
человек в возрасте от 18 до 69 лет.

Результаты
Исследование показало (рис. 1), что только 50,8 % опро-

шенных знают правильный ответ на  вопрос «Как  часто 
нужно проходить диспансеризацию». Общепризнано, 
что своевременное прохождение диспансерных осмотров 
является одним из наиболее эффективных способов про-
филактики неинфекционных заболеваний и  выявления 
факторов риска их развития. Поскольку диспансеризация 
направлена на сохранение здоровья населения, выявление 
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факторов риска и предупреждение развития заболеваний, 
снижение частоты обострений хронических заболеваний 
и их осложнений, инвалидизации и смертности, недоста-
точная информированность населения по  данному во-

просу, несвоевременное прохождение диспансерных ос-
мотров неразрывно связано с риском позднего выявления 
диабета, артериальной гипертензии, онкологии, хрониче-
ских обструктивных болезней лёгких.

Рис. 1. Информированность о частоте прохождения диспансерных осмотров

Согласно данным опроса, почти ¼ респондентов имеют 
неверное представление о нормах потребления соли (рис. 
2). Вместе с тем известно, что ее повышенное потребление 

способствует повышению кровяного давления и  увели-
чивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний 
и инсульта  [4].

Рис. 2. Информированность о нормах ВОЗ по ежедневному потреблению соли для взрослого населения

Как видно на рис. 3, 44,6 % не знают рекомендованных 
ВОЗ норм потребления овощей и  фруктов, в  то  время 
как  их  недостаток в  рационе человека приводит к  на-

рушению работы ЖКТ, снижению работы иммунитета, 
а также увеличивает риск развития колоректального рака.

Рис. 3. Информированность о нормах ВОЗ по ежедневному потреблению овощей и фруктов

Полученные данные позволяют заключить, что  у  ре-
спондентов достаточно низкий уровень потребления 
крепкого алкоголя (рис. 4) и слабоалкогольных напитков 
(рис. 5). Это является несомненным плюсом, т. к. частое 
употребление алкоголя может привести к  повышенному 

артериальному давлению, кардиомиопатии, раку горла, 
печени, желудка и другим опасным состояниям. Нередко 
люди, злоупотребляющие алкоголем, страдают от  ожи-
рения, диабета и заболеваниями печени, что существенно 
снижает их качество жизни и продолжительность жизни.
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Рис. 4. Распределение респондентов по употреблению крепких алкогольных напитков

Рис. 5. Распределение респондентов по употреблению слабоалкогольных напитков

Исследование, показало, что  75,4 % опрошенных кате-
горически не приемлют курение (рис. 6). Известно, что ку-
рение является фактором риска развития различных 
заболеваний. На  основании обобщения результатов эпи-
демиологических и  экспериментальных исследований ра-
бочие группы Международного агентства по  изучению 

рака (МАИР), созванные в 1985 и 2002 гг., пришли к заклю-
чению, что курение табака является канцерогенным для че-
ловека и приводит к развитию рака губы, языка и других 
отделов полости рта, глотки, пищевода, желудка, поджелу-
дочной железы, печени, гортани, трахеи, бронхов, мочевого 
пузыря, почки, шейки матки и миелоидного лейкоза  [2].

Рис. 6. Распределение респондентов по отношению к курению

Перейдем к  рассмотрению характера источников ин-
формации о  здоровом образе жизни, которыми пользу-
ются респонденты (рис. 7).
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Рис. 7. Распределение респондентов по тому, из каких источников они чаще всего получают информацию 
о здоровом образе жизни

Как  видно на  рисунке, большинство респондентов 
(53,8 %) чаще всего получают информацию о здоровом об-
разе жизни из интернета, а от консультирующего врача — 
менее 10 %. Это весьма тревожная тенденция, т. к. каче-
ство публикуемой информации в  интернете по  данному 
вопросу на  неспециализированных сайтах может ввести 
читателя в заблуждение и даже нанести вред.

Результаты опроса показывают, что респонденты менее 
всего осведомлены о мерах профилактики онкологических 
заболеваний и  артериальной гипертонии. Наибольший 
уровень информированности отмечается по  мерам про-
филактики ожирения (рис. 8).

Рис. 8. Распределение респондентов по осведомленности о мерах профилактики неинфекционных заболеваний

Результаты исследования показывают, что  почти чет-
верть опрошенных (24,6 %) ведут малоподвижный образ 
жизни (рис. 9). В то же время недостаток физической ак-
тивности  — фактор риска сердечно-сосудистых заболе-

ваний, сахарного диабета 2 типа, онкологических заболе-
ваний, остеопороза. Также отсутствие активности может 
увеличить риск некоторых видов рака, в  числе которых 
рак кишечника, матки и груди.

Рис. 9. Распределение респондентов по уровню физической активности, соответствующей их образу жизни
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Полученные результаты показывают (рис. 10), что  ос-
новным мотивационным фактором к  ведению здоро-
вого образа жизни выступает желание предупредить по-
явление болезней — 47 % респондентов выбрало данный 

вариант ответа. Также наиболее значимыми стимулами 
быть приверженными здоровому образу жизни является 
желание выглядеть красиво — 22 % и стремление к долго-
летию — 15 %.

Рис. 10. Распределение респондентов по причинам мотивации к ведению здорового образа жизни

Выводы
1. Уровень информированности сотрудников пред-

приятий г. Тамбова и Тамбовской области является доста-
точно высоким лишь в вопросах профилактики ожирения, 
в то же время в вопросах профилактики онкологических 
заболеваний и  артериальной гипертензии респонденты 
оказались недостаточно осведомленными. Кроме того, 
24,6 % респондентов не  знают нормы потребления соли, 
а 49,2 % — не информированы о сроках прохождения дис-
пансерных осмотров.

2. Оценка приверженности респондентов к  ведению 
здорового образа жизни показывает, что почти каждый чет-
вертый из них ведет малоподвижный образ жизни. Вместе 
с тем, как показал опрос, ежедневно из них курят лишь 6,2 %, 

еще 13,9 % респондентов курят не реже 1 раза в месяц. Ча-
стота употребления слабоалкогольных напитков по резуль-
татам опроса составляет несколько раз в неделю — в 4,6 % 
случаях, несколько раз в месяц — в 16,9 % случаях, крепких 
алкогольных напитков — 3,1 % и 6,2 % соответственно.

3. Для  увеличения продолжительности жизни 
и улучшения состояния здоровья работающего населения, 
необходимо сделать каждого работника активным участ-
ником сохранения собственного здоровья, обеспечить 
доступность знаний о состоянии своего здоровья, мерах 
по его укреплению и профилактики неинфекционных за-
болеваний, что возможно при условии разработки и вне-
дрения корпоративных программ укрепления здоровья 
на рабочем месте.
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Применения мягкой мануальной техники (RESET) для расслабления жевательных 
мышц и улучшения работы височно-нижнечелюстного сустава у пациента 

с псевдобульбарной дизартрией
Лемешко Анастасия Евгеньевна, логопед

ГБУЗ «Центр патологии речи и нейрореабилитации Департамента здравоохранения города Москвы»

Рассматривается случай применения мягкой мануальной техники (RESET) для  расслабления жевательных мышц 
и улучшения работы височно-нижнечелюстного сустава у пациента с псевдобульбарной дизартрией, возникшей после 
черепно-мозговой травмы, с целью подготовки данного пациента к масштабному лечению и протезированию зубов.

Ключевые слова: псевдобульбарная дизартрия, реабилитация при  патологии височно-нижнечелюстного сустава, 
RESET.

Введение. Дизартрия — нарушение произносительной 
стороны речи, преимущественно проявляющееся 

в  расстройстве артикуляции, обусловленное недоста-
точностью иннервации речевого аппарата (параличом 
или парезом речевой мускулатуры).

Нарушения произносительной стороны речи при  ди-
зартрии проявляются в  разной степени и  зависят от  ха-
рактера и тяжести поражения нервной системы.

Псевдобульбарная форма дизартрии по  этиопатогене-
тической классификации Маргулиса М. С. обусловлена па-
раличом (парезом) речевых мышц, иннервируемых про-
водящими путями, которые идут (с перекрестом) из коры 
мозга и соединяют ее с ядрами черепных нервов, находя-
щимися в продолговатом мозге  [1].

Симптомы псевдобульбарной дизартрии, как  правило, 
развиваются при наличии двусторонних параличей или па-
резов  [1]. Механизм нарушения: двусторонние центральные 
парезы и  параличи мышц языка, мягкого неба, гортани. 
В результате возникает ограничение объёма активных дви-
жений мышц мягкого нёба, глотки, гортани, языка, что про-
является нарушением фонации, артикуляции. Характерно 
выпадение произвольных движений (диспраксия), при этом 
ряд непроизвольных движений остаётся сохранным. Па-
раличи всегда двусторонние, однако возможно их  значи-
тельное преобладание с одной стороны  [3].

Цель исследования. Изучение влияния техники RESET 
на улучшение функционирования височно-нижнечелюст-
ного сустава у пациента со спастико-паретической дизар-
трией.

Техника RESET использовалась в  работе с  пациентом, 
перенесшем черепно-мозговую травму и  имеющим псев-
добульбарную дизартрию и  нарушение функциониро-
вания височно-нижнечелюстного сустава, с  целью рас-
слабления жевательных мышц, улучшения подвижности 
височно-нижнечелюстного сустава для  дальнейшего ле-
чения и протезирования зубов.

Методы
С  пациентом проводились индивидуальные логопеди-

ческие занятия на  базе отделения медицинской помощи 

на  дому ГБУЗ «Центр патологии речи и  нейрореабили-
тации ДЗМ».

В  начале курса занятий у  пациента наблюдались сле-
дующие клинические проявления: выраженная паретич-
ность жевательных мышц (особенно правой половины 
лица), трудности пережевывания пищи и  артикуляции, 
дистония мышц языка (повышенный тонус корня 
и  спинки, пониженный кончика). Вследствие перечис-
ленных симптомов пациенту было сложно открывать 
и закрывать рот, а также длительно удерживать рот в от-
крытом положении. Помимо этого пациента беспокоили 
хруст и  болевые ощущения в  височно-нижнечелюстном 
суставе при открывании рта.

В  речевом статусе у  пациента отмечалась псевдобуль-
барная дизартрия грубой степени выраженности, что де-
лало речь малопонятной для окружающих.

Помимо стандартных методов логопедической кор-
рекции (логопедический массаж, дыхательные упраж-
нения, артикуляционная гимнастика и  т. д.), с  паци-
ентом 1 раз в  неделю проводились занятия в  технике 
RESET.

Методика  R. E.  S.  E. T. (РЕЗЕТ) расшифровывается 
как  Rafferty Energy System of Easing Temporomandibular 
joint, что в переводе на русский означает «Система энер-
гетической коррекции височно-нижнечелюстного сустава 
Филиппа Рафферти».  [2].

Автором методики по  балансировки височно-нижне-
челюстного сустава является австралийский кинезиолог 
Филипп Рафферти  [2]. Методика была разработана в на-
чале 90-х годов ХХ века.

Признано, что занятия по методу RESET дают сильный 
и  долговременный эффект, позволяющий восстановить 
работу сустава и  улучшить общее самочувствие паци-
ентов.  [2].

Специалист легко прикасается к определенным точкам 
на  уровне височно-нижнечелюстного сустава. Каждое 
движение прикосновения происходит в  строгой после-
довательности. Работа над  одной позицией происходит 
1-2-3 минуты.  [2].



308 «Молодой учёный»  .  № 42 (489)   .  Октябрь 2023  г.Медицина

До  сеанса и  после сеанса необходимо выпить не-
большое количество чистой воды.

Длительность процедуры  — 45-50 минут, рекоменду-
ется курс из 6-10 сеансов кратностью 1 раз в неделю.

С  пациентом было проведено 6 занятий в  рамках 
курса логопедической реабилитации. В результате курса 
пациент был выписан с  улучшением речевой функции. 
Помимо улучшения подвижности мышц речевого и же-
вательного аппаратов, углубления речевого вдоха и  уд-
линения речевого выдоха, совершенствования звуко-
произношения, у пациента наблюдалась положительная 
динамика в  виде снижения болевых ощущений в  об-
ласти височно-нижнечелюстного сустава при  откры-

вании рта, длительного удержания рта в  открытом по-
ложении.

Спустя месяц пациент начал лечение и протезирование 
зубов. В общей сложности было вылечено и подверглось 
протезированию 15 зубов. Пациент во  время стоматоло-
гических манипуляций мог длительно держать рот в  от-
крытом положении.

Выводы.
В  результате комплексной логопедической работы 

с  применением техники RESET, дополняющей использо-
вание стандартных логопедических методов, удалось зна-
чительно улучшить функцию височно-нижнечелюстного 
сустава и подготовить пациента к масштабному стомато-
логическому лечению и протезированию.
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Оказание первой медицинской помощи при COVID-19: анализ рекомендаций
Лоншакова Карина Романовна, студент
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Заболевание COVID-19, вызванное новым коронавирусом SARS-CoV-2, является глобальной пандемией, требующей 
эффективной медицинской помощи для контроля распространения инфекции и обеспечения наилучшего исхода для за-
раженных пациентов. В данной статье предоставляются анализ рекомендаций для оказания первой медицинской по-
мощи при COVID-19, включая защиту спасателей и меры по предотвращению распространения инфекции.

Ключевые слова: первая помощь, COVID-19, SARS-CoV-2, спасатель

Работники проводят на  рабочем месте более трети 
своей жизни  [2]. Поэтому медицинские события, тре-

бующие неотложного вмешательства, могут происходить 
на рабочем месте. От 0,3 до 4,7 % внебольничных остановок 
сердца   [3] (ведущая причина смерти во  всем мире с  ча-

стотой 55 на 100 000 взрослого населения в год  [4]) проис-
ходит на рабочем месте. Другие травматические события, 
связанные с работниками, клиентами и населением, могут 
потребовать проведения сердечно-легочной реанимации 
(СЛР). В  плавательных бассейнах и  спа-салонах значи-

https://arkhipovaef.ru/
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тельный риск представляют утопления, которые состав-
ляют 7 % всех случаев смерти от  травм и  являются тре-
тьей ведущей мировой причиной смерти от  несчастных 
случаев. В  мире ежегодное число погибших в  результате 
утопления составляет 372 000 человек, однако эта цифра 
может быть занижена  [5]. Оказание эффективной первой 
помощи — моральный долг каждого работника.

В  соответствии со  статьями 212 и  225 Трудового ко-
декса Российской Федерации работодатель обязан орга-
низовать обучение по  оказанию первой помощи постра-
давшим на производстве  [1].

В связи с пандемией вируса COVID-19 первая помощь 
стала более сложной, поскольку вирус представляет се-
рьезную опасность заражения как  для  пострадавшего, 
так и для спасателя. При оказании первой помощи спаса-
тель и  пострадавший находятся в  тесном контакте, осо-
бенно во  время сердечно-легочной реанимации. Наи-
больший риск заражения представляет реанимация «рот 
в  рот». Однако при  выполнении компрессий грудной 
клетки также образуется аэрозоль за счет пассивной вен-
тиляции   [6]. Защита, обеспечиваемая лицевыми щит-
ками / визорами и карманными масками типа Laerdal с од-
носторонним фильтрующим клапаном, не  гарантирует 
безопасности как спасателя, так и пострадавшего.

Риск, связанный с  реанимацией «рот в  рот», и  нео-
пределенность в  отношении эффективности контроля 
могут привести к  тому, что  некоторые работники отка-
жутся от проведения сердечно-легочной реанимации или, 
в случае поражения, будут обвинять своих работодателей 
в  отсутствии адекватного контроля риска. Поэтому ру-
ководство по  оказанию первой помощи и  сердечно-ле-
гочной реанимации было изменено и включало дополни-
тельные меры и рекомендации по контролю риска.

Предотвращение передачи инфекционных заболе-
ваний при  проведении реанимации «рот в  рот»  — про-
блема, которая была решена еще  до  начала нынешней 
пандемии. Если пострадавший был инфицирован ВИЧ, 
туберкулезом, гепатитом В  или  атипичной пневмонией, 
то руководство Европейского совета по реанимации (ERC) 
от  2015  г. рекомендовало спасателям использовать одно-
разовый лицевой щиток типа Laerdal с  односторонним 
клапаном с  низкоомным фильтром. Однако пандемия 
COVID-19 побудила международные и национальные ор-
ганизации обновить свои рекомендации.

При подозрении на наличие у пострадавшего COVID-19 
обновленные рекомендации Американской ассоциации 
сердца (AHA) рекомендуют непрофессиональным спа-
сателям проводить только компрессию грудной клетки 
и  дефибрилляцию у  взрослых, а  полную сердечно-ле-
гочную реанимацию — только у детей с высоким риском 
остановки дыхания. AHA предлагала как  спасателю, так 
и  пострадавшему надевать хирургическую маску или  за-
щитную маску на лицо  [7]. Козырьковые средства защиты 
глаз не рекомендуются.

Рекомендации Австралийского и Новозеландского ко-
митета по  реанимации (ANZCOR), опубликованные 3 

апреля 2020 г., предполагалось, что непрофессиональные 
спасатели должны выполнять только компрессию грудной 
клетки и дефибрилляцию в общественных местах. Однако 
непрофессиональные спасатели, имеющие желание и вы-
сокую квалификацию, могут проводить искусственное 
дыхание младенцам и  детям, соблюдая при  этом стан-
дартные меры предосторожности и  процедуры мытья, 
очистки и  обеззараживания рук   [8]. Руководство Меж-
дународного комитета по  реанимации (ILCOR), обнов-
ленное 10 апреля 2020 г., рекомендовалось проводить вен-
тиляцию «рот в нос и рот» у детей (<8 лет), если спасатель 
обладает достаточной квалификацией и  готов принять 
на себя риск  [6].

24 апреля 2020 г. ERC опубликовал специальные реко-
мендации   [9], за  которыми последовали национальные 
руководства, выпущенные Советами по  реанимации Ве-
ликобритании и Италии.

В  рекомендациях ERC подробно была изложена про-
цедура сердечно-легочной реанимации для  непрофесси-
ональных спасатели при подозрении или подтверждении 
COVID-19 у  взрослых. Реанимация должна проводиться 
спасателями в фильтрующих масках (FFP2 или FFP3) и од-
норазовых перчатках только путем компрессий грудной 
клетки без  выполнения дыхательных маневров. Перед 
проведением компрессий грудной клетки спасатель 
должен был закрыть нос и рот пострадавшего хирургиче-
ской маской (или полоской ткани).

Поэтому, если пострадавший реагирует и может само-
стоятельно оказать себе помощь, ERC предлагалось ока-
зывать первую помощь с  безопасного расстояния (2 м). 
Также была необходимость в использование соответству-
ющие СИЗ (перчатки, маску FFP2 или  FFP3 и  козырек 
для защиты глаз), а пострадавшему надеть хирургическую 
маску. Спасатель должен вызвать специализированную 
медицинскую помощь и  использовать собственные СИЗ. 
Непосредственная помощь оказывалась только в  случае 
крайней необходимости (например, при  кровотечении, 
наложении повязки, использовании адреналинового инъ-
ектора, оценке реакции и  положения пострадавшего), 
чтобы ограничить воздействие.

В  Италии Итальянский совет по  реанимации (IRC) 
принял пандемический протокол ERC и предложил, чтобы 
на некоторых рабочих местах, например в бассейнах, про-
фессиональные спасатели (спасатели) надевали СИЗ (на-
пример, лицевые маски, очки, перчатки), удаляли всех 
незащищенных людей и использовали маску-шар с высо-
коэффективным фильтром, помещенным между маской 
и шаром  [10].

Работодатель обязан провести обучение персонала 
мерам биобезопасности и  предоставить необходимые 
СИЗ, т. е. аптечку, включающую одноразовые перчатки 
(в  соответствии со  стандартом EN ISO 374-5), спиртосо-
держащий гель для очистки рук и фильтрующие маски. Ев-
ропейские маски FFP2 способны отфильтровать не менее 
94 % частиц, содержащихся в воздухе, а маски FFP3 имеют 
фильтрующую способность не менее 99 %.
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Выбор типа маски, а  следовательно, и  уровень за-
щиты, может оказаться менее важным, чем  умение пра-
вильно пользоваться маской. Защита, обеспечиваемая 
FFP, выше, если испытуемый прошел проверку на  при-
годность. Чтобы маска была эффективной, ее необхо-
димо правильно надевать и переставлять, однако риск за-
ражения никогда не может быть исключен. Опыт борьбы 
с атипичной пневмонией показал, что для биологических 
заболеваний, при  которых для  заражения достаточно 
ограниченного числа частиц, все типы масок могут быть 
неадекватны, и  некоторые работники могут заразиться 
даже при  правильном использовании масок   [11]. Наи-
лучшей стратегией ограничения заражения является пре-

доставление выбора типа маски, а  следовательно, и  уро-
вень защиты, может оказаться менее важным, чем умение 
правильно пользоваться маской.

В  заключение следует отметить, что  поскольку 
SARS-CoV-2 является высокотрансмиссивным вирусом, 
а  соблюдение международных и  европейских рекомен-
даций снижает риск для  персонала и  пострадавшего, 
но  не  устраняет его полностью, профилактика должна 
сводить этот риск к  минимально достижимому уровню. 
Спасатель должен быть проинформирован обо всех по-
тенциальных опасностях, должен знать о риске передачи 
вируса и должен быть обеспечен СИЗ. Однако спасатель 
должен принять остаточный риск.
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I. Калорийный баланс
Первоначальное внимание должно быть обращено 

на калорийный баланс. Поскольку пауэрлифтинг требует 
большого количества энергии, спортсменам необходимо 
потреблять достаточное количество калорий для поддер-
жания их  физической активности. Однако важно пом-
нить, что калории должны быть получены из правильных 
источников питания, чтобы способствовать росту и вос-
становлению мышц, а  также обеспечить необходимый 
набор и поддержание оптимального веса.

II. Белки
В  пауэрлифтинге особое внимание должно уделяться 

потреблению белка. Белки являются строительным ма-
териалом для  мышц, и  для  спортсменов важно потре-
блять достаточное количество белка для  роста и  вос-
становления поврежденных тканей после интенсивных 
тренировок. Рекомендуется выделять белку 20-30 %   [1], 
при  этом предпочтение следует отдавать натуральным 
источникам, таким как  мясо, рыба, яйца, молочные про-
дукты и бобовые.

III. Углеводы
Углеводы также играют важную роль в питании пауэр-

лифтеров. Они являются основным источником энергии 
для  мышц во  время тренировок. Для  оптимального пи-
тания рекомендуется обеспечивать 45-55 % калорий 
из углеводов  [2]. Отдавайте предпочтение сложным угле-
водам, таким как  овощи, фрукты, цельнозерновые про-
дукты и  картофель, чтобы обеспечить долгосрочную 
энергию и предотвратить резкие колебания уровня сахара 
в крови.

IV. Жиры
Жиры  — это еще  один важный компонент питания 

для  пауэрлифтеров. Они не  только служат дополни-
тельным источником энергии, но и играют роль в обмене 
веществ, а также поддерживают здоровье сердца и гормо-

нальный баланс. Рекомендуется потреблять около 20-30 % 
калорий от  жиров   [3], отдавая предпочтение полезным 
жирам, таким как орехи, семена, маслины, авокадо и рыба, 
богатая омега-3 жирными кислотами.

V. Витамины и минералы
Помимо основных макроэлементов, витамины и мине-

ралы также играют важную роль в питании пауэрлифтеров. 
Они помогают поддерживать здоровье и  функциониро-
вание организма, а  также способствуют восстановлению 
после тренировок и  укреплению иммунной системы. Ре-
комендуется включать в  свой рацион разнообразные 
фрукты, овощи и  зелень, которые являются хорошим 
источником витаминов и  минералов. Вот некоторые ос-
новные витамины и  минералы, которые могут быть по-
лезны:

1. Витамин D: Важен для здоровья костей и мышц  [4], 
а также для снижения воспалительных процессов в орга-
низме  [5].

2. Витамин С: Помогает восстановиться после трени-
ровок, укрепляет иммунную систему   [6] и способствует 
здоровью соединительной ткани  [7].

3. Витамины группы В: Помогают в обмене веществ, 
энергетическом метаболизме и  функционировании 
нервной системы  [8].

4. Железо: Важно для  поддержания нормального 
уровня гемоглобина и  кислородного транспорта в  орга-
низме.  [9]

5. Магний: Увеличивает уровень как  общего, так 
и  свободного тестостерона   [10, 11] и  снижает уровень 
кортизола  [12]

VI. Гидратация
Адекватное увлажнение является не  менее важным 

аспектом питания в  пауэрлифтинге. Потеря воды через 
пот и дыхание может привести к обезвоживанию, что не-
гативно сказывается на физической производительности 
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и общем самочувствии спортсмена. Рекомендуется потре-
блять достаточное количество воды в  течение дня, осо-
бенно во  время тренировок. Уровень потребления воды 
может различаться в зависимости от индивидуальных по-
требностей и условий тренировок, однако общая рекомен-
дация составляет около 3 литров воды в день для мужчин 
и 2 литра воды в день для женщин  [13].

VII. Рационализация питания
Многие пауэрлифтеры также рекомендуют рационали-

зировать питание в течение дня, чтобы обеспечить посто-
янный и достаточный поступление питательных веществ. 
Распределение питания на несколько приемов пищи в те-
чение дня может помочь в поддержании уровня энергии, 
оптимизации пищеварения и  усвоения питательных ве-
ществ. Кроме того, рациональное планирование питания 
позволяет контролировать размер порций и качество по-
требляемой пищи, что очень важно для достижения спор-
тивных целей.

VIII. Индивидуализация рациона
Необходимо учитывать, что  каждый спортсмен яв-

ляется уникальным, и  оптимальный рацион может раз-
личаться в  зависимости от  индивидуальных факторов, 
таких как возраст, пол, уровень активности, метаболиче-
ские особенности и  спортивные цели. Поэтому рекомен-
дуется консультироваться с  диетологом или  специали-
стом в области спортивного питания, чтобы разработать 
индивидуальный рацион, учитывающий все необходимые 
параметры.

IX. Пример
Ниже приведен один из вариантов рациона для пауэр-

лифтера, учитывающий разнообразие макро- и микроэле-
ментов:

Завтрак:
 — 3-4 яйца

 — 1 порция овсянки с добавлением орехов и ягод
 — 1 стакан молока или йогурта

Полдник:
 — 1 банан
 — 1 порция протеинового коктейля

Обед:
 — 150-200 граммов куриного филе или рыбы
 — 1 порция картофельного пюре или каша из гречки
 — 1 порция овощного салата

Полдник:
 — 1 порция творога или греческого йогурта
 — 1 порция фруктов

Ужин:
 — 150-200 граммов говядины или свинины
 — 1 порция картофельного пюре или каша из риса
 — 1 порция овощей

Поздний полдник:
 — 1 порция орехов или смузи с добавлением овощей 

и фруктов
Заключение
Питание играет огромную роль в пауэрлифтинге, влияя 

на  результативность тренировок, восстановление, энер-
гетический уровень и  даже общее здоровье спортсмена. 
Калорийный баланс, уровень белков, углеводов и жиров, 
наличие витаминов и минералов, гидратация и рациона-
лизация питания — все это ключевые аспекты оптималь-
ного рациона пауэрлифтера. Тем не менее, важно помнить, 
что индивидуализация рациона и консультация с профес-
сионалом являются важными шагами для  достижения 
максимальных результатов в  спорте. Благодаря правиль-
ному питанию пауэрлифтеры могут улучшить свою фи-
зическую форму, повысить эффективность тренировок 
и достичь новых высот в своей карьере.
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Кантатно-ораториальное творчество И. С.  Баха яв-
ляется итогом и  кульминацией по  своему значению 

не  только эпохи барокко, но  и  всего музыкального ис-
кусства XVII и  начала XVIII  веков. И. С.  Бах подготовил 
благодатную почву для  композиторов следующего поко-
ления  — эпохи классицизма. Данная задача неразрывно 
связана с  кардинальным обновлением целого ряда сти-
листических музыкальных приемов, с новаторством ком-
позитора по  отношению к  музыкальному языку и  музы-
кальной драматургии его произведений.

Также  И. С.  Бах укрепил традиции, творчески преоб-
разовал и  усовершенствовал достижения своих предше-
ственников в  области гармонии, полифонии и  фактуры, 
опередив тем  самым своих современников. Именно гар-
мония Баха оказалась тем  переломным этапным пери-
одом, с которого и началось развитие уже совершенного 
нового и  более нам понятного гармонического языка 
композиторов-классиков   [6, c. 179]. Что  же касается по-
лифонического начала, оно имеет в  музыке Баха почти 
первостепенное значение. Активно развитое голосове-
дение придает вокальной музыке необыкновенную вы-
разительную изящность и силу, специфическую и непри-
вычную для того времени окраску как самой мелодии, так 
и всей музыкальной ткани произведений композитора.

Уникальность музыкального языка и  яркие вопло-
щения выразительных художественных и  религиозных 
образов в кантатно-ораториальном творчестве И. С. Баха 
позволяют быть его музыке актуальной и  интересной, 
как для слушателя, так и для исполнителя, вплоть до сегод-
няшнего дня. Арии из кантат и ораторий входят в репер-
туар всех самых известных и  профессиональных певцов 
мира, современные композиторы делают переложения во-
кальной партии для разных инструментов (аутентичных 
и  совершенно новых), а  концертные залы, в  которых 
звучит музыка гениального композитора, всегда перепол-
нены зрителями.

В рамках лютеранской литургии определенные чтения 
из Библии предписывались для каждого события в течение 
церковного года; в  частности, ожидалось, что  будут про-
читаны тексты из  Евангелие. Музыку ждали все воскре-
сенья и праздники, кроме тихих времен («tempus clausum») 
Адвента и  Великого поста; кантаты должны были от-
ражать чтение. Многие вступительные части основаны 
на цитатах из Библии, таких как «werden Sie alle kommen 
aus Saba» («Все они придут из Сабы»), кантата № .65  [7, c. 
132]. Брали свое начало литургические кантаты с первых 
слов старинной католической и христианской библейской 
части — Ветхого завета. Чтец произносил первые строчки, 
посвященные тому или иному дню, мученику или святому. 
Аналогичный ритуал в  православной церкви происходит 
на службе, где читается Святое Евангелие. Далее на службе, 
уже в музыкальной части, строки из священного писания 
звучат редко, в  основном используются стихи совре-
менных поэтов. Это также помогает начинавшим писа-
телям заработать на жизнь и получить некую известность. 
И. С. Бах писал свою музыку в Веймаре на стихи, прибли-
женного в последствии к королю, поэта Саламона Франка. 
Находясь и работая в Лейпциге в большинстве случаев Бах 
обращался к своим товарищам, очень близким ему по духу 
друзьям Христиану Хенрицци (более известному по  про-
звищу «Пикандер») и  Георгу Лемсу. В  конце службы зву-
чали строки из  классической лютеранской поэзии, к  ко-
торой Бах относился особенно трепетно и с благоговением.

Особенности текста в старинной немецкой церковной 
музыки заключаются в том, что слова по-своему просты, 
выразительны и прежде всего связаны с приемами музы-
кальной риторики. Именно в  Германии в  XVII  веке раз-
вивается мощнейшее теоретическое учение о том, как соз-
давать музыкальные произведения, имитируя ораторские 
приемы  [1, c. 43]. Немцы были очень основательны. Они 
анализировали уже существующие произведения клас-
сиков, начиная с  Орландо ди Лассо, заканчивая произ-
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ведениями своих современников и  немецких церковных 
авторов; они создали сложную систему, как  выразитель-
ными музыкальными жестами можно подчеркивать 
то или иное значение слов. Такие музыкальные жесты на-
зываются «риторическими музыкальными фигурами», 
среди которых Anabasius — движение мелодии вверх, обо-
значающее Богоявление, ангелов и  др.; Catabasis  — нис-
ходящее движение, символизирующее смерть, печаль; 
Suspiratio  — нисходящие секунды, задержание, выража-
ющие вздохи или жалобы  [4, c. 76].

Нас глубоко восхищает и завораживает то, как Бах от-
ходит от традиционного восприятия Ветхого Завета и со-
вершенно новаторски переосмысливает тексты библей-
ского сюжета, исходя из своих личных убеждений, чувств 
и  принципов. Нам известно, что  Бах был очень религи-
озным человеком, но отнюдь не чопорным и надменным. 
Религиозность выражалась в  педантичности, строгости 
и  самодисциплины, благодаря которой он работал дни 
и  ночи. Религия придавала жизненную силу, открывала 
сознанию композитору ту любовь, с  которой на  землю 
пришел Бог. Стоит вспомнить то, как  композитор чутко 
и детально объяснил нам сцену Тайной вечери в пассионе 
«Страсти по  Матфею». Музыкальная ткань словно шел-
ковыми нитями медленно и  очень плавно превращается 
в  грандиозную картину из  тишины и  полного одиноче-
ства. На Тайной вечере много людей и разговоров, которые 
в музыке воплощены в бесконечное полифоническое спле-
тение, но мы также отчетливо слышим главную тему Ии-
суса — она одинокая и умиротворенная. Бах не восприни-
мает религиозный текст буквально, напротив, он читает 
между строк и обнаруживает скрытый ото всех глаз ирра-
ционализм и подает его своим слушателям, тщательно объ-
ясняя посредством средств музыкальной выразительности 
то, о чем он хочет нам сказать. Композитор с простотой ду-
шевной раскрывает нам все секреты духовного таинства. 
Именно поэтому музыка Баха одновременно и невероятно 
сложная, и до невозможности простая.

Нелегко вообразить себе более живую, неразрывную 
связь музыки и  текста, чем  в  кантатно-ораториальном 
творчестве Баха. Восхищает даже поверхностное знаком-
ство с  ним: мало того, что  между музыкальными и  сло-
весными фразами имеется большая степень совпадения, 
но и структура их совершенно идентична. Если мы попро-
буем взять самую известную кантату А. Вивальди «Gloria» 
и уберем из нее весь литературный текст, то мы с удивле-
нием обнаружим, что по длине фразы музыкальные и по-
этические окажутся совершенного разным и в некоторых 
местах будут критически не  совпадать. То  же самое мы 
можем увидеть в ораториях и кантатах Г. Ф. Генделя и Г. Те-
лемана. Что же касается Баха, то у него музыкальная мысль 
и словесная не то чтобы тесно связаны, они взаимодопол-

няют друг друга и оттого абсолютно идентично по длине, 
по  смысловым акцентам и  динамическим кульминациям. 
Бах преклонялся перед текстом своих кантат, оттого музы-
кальный язык у  него скорее декламационный, в  отличии 
от  итальянских и  французских композиторов. Бах восхи-
щался Жаном Люлли и Джованни Ристори, но в его музыке 
не звучало бессмысленное обилие украшений и колоратур, 
присущих французской музыке, или  всепоглощающее bel 
canto итальянской композиторской школы. Бах был уверен, 
что  для  того, чтобы понять смысл музыкальной фразы, 
композитору нужно опираться только на текст. Его гармо-
нический язык в оркестре, солисты и хор должны выделить 
не первую долю в каждом такте, а смысловое слово во всем 
предложении. Бах ломал мелодию, чтобы подстроить ее 
под текст, но никогда не вмешивался в литературный пер-
воисточник. Слушая кантаты Баха, мы понимаем, что нам 
хотел сказать композитор в  первую очередь посредством 
своей музыки, какую сдержанную страсть таит в  себе 
на первый взгляд спокойный и уравновешенный смысл ре-
лигиозного текста. Бах раскрывает нам целую жизнь духов-
ного мира, с его вдохновением и пылом, прибегая к подчер-
кнуто эффектной фактуре, гармонизации и ритма.

Исходя из  вышепредставленных тезисов можно ска-
зать, что для И. С. Баха целью при создании музыкального 
произведения, а  конкретно  — литургической или  свет-
ской кантаты является воплощение истинного значения 
поэтического текста. Композитор ответственно подходил 
к  работе, советовался со  священниками и  другими цер-
ковными служащими, прочитывал немыслимое коли-
чество книжных трудов и  только тогда, обобщив свои 
знания до  возможности предать их  музыкальной мысли, 
отыскав тот самый скрытый смысл, воплощал его в своих 
кантатах и ораториях. Бах в воображении разукрашивал 
текст мелодиями и  гармонией, заполнял его и  вдохнов-
лялся им. Композитор активно притрагивался к  самым 
духовным сценам Ветхого Завета и будто бы еще больше 
старался превознести их.

Иной раз, слушая ту или  иную кантату, невозможно 
представить себе музыку отдельно от молитвенного текста. 
Бах будто окрыляет с  помощью мелодии религиозные 
стихи и кажется, будто без его совершенной музыкальной 
мысли молитва прозвучит заурядно и  беспомощно. Ба-
ховская музыкальная идея очень часто изображена в  не-
котором стазисе: ей не подходит яркая контрастность об-
разов и идей, чрезмерное драматическое развитие, потому 
как  в  кантатно-ораториальной музыке очень важно до-
нести одну конкретную, непротиворечащую и  твердую 
мысль. Композитор поставил себе негласную задачу: в ка-
ждом номере кантаты, будь то ария, припев или хоровой 
номер, сохранить единое состояние и вкрадчиво донести 
его до уха слушателя.
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During the period of the Revival of a New Era of a Pow-
erful State, famous personalities of the Turkmen people, 

the life and work of our classical poets are scientifically studied, 
and their precious heritage is available to our people.

During the preparation for Magtymguly Pyragy»s 300th 
anniversary, more attention was paid to the thinker»s cre-
ativity. In order to study the creative world of the poet in de-
tail, scientific and practical consultations, forums at the na-
tional, regional and international levels are held, books, 
manuals and collections of the poet are published. Approaches 
to teaching the poet»s creativity to students in the educational 
system — in general education institutions — acquire a new 
meaning. In this article, we aimed to consider the possibility of 
solving educational problems of our time in connection with 
Magtymguly»s creativity. In connection with this, it would be 
correct to use the president»s concern for the Turkmen youth, 
the policies he promotes, wise ideas based on the Turkmen na-
tional education as the main source of lessons.

When teaching the creativity of wise Magtymguly, love for 
the Revival period of the new epoch of Powerful state should 
be created and Turkmen national qualities should be brought 
up in the students. Students should be deeply taught the im-
portance of the President»s contribution to our national heri-
tage, the policy related to the 300th anniversary of the birth of 
Magtymguly Pyragy, the great thinker of the East, the image of 
the sage Magtymguly in the works of the National Leader of 
the Turkmen people, his will and his educational and educa-
tional significance. The richness of artistic turns of the poet»s 
poems, the depth of meaning, and the variety of forms of po-
etic composition mean that studying (teaching) his creativity 
should be approached with special care. In general, when 
studying the poet»s creativity, it should be appreciated that he 
shows the political and life conditions of his time, the life of the 
people, addresses the global issues of his time, and is able to 
use the artistic means of the language of his time. This is even 
more important when studying the work of a genius like Mag-
tymguly.

A literature teacher should pay special attention to each of 
his lessons when he teaches works dedicated to the cultiva-
tion of high moral, spirited young people who encourage loy-
alty to our Motherland. Analyzing a literary work is a basic 
form of working on a work of art. After providing information 
about the writer»s biography and creativity, his creative path 
is studied. In accordance with the curriculum, his individual 
works are thoroughly analyzed. Before proceeding to the anal-
ysis of the work of art, it is necessary to determine how well 
the students know the work, whether they have read it, and 
before the analysis of the work, an hour or a half of the lesson 
should be devoted to preparing for the analysis of the work. In 
literature lessons, students should gain a clear understanding 
of life events and develop language and writing skills. The fol-
lowing principles can be used to analyze the work. 1. The prin-
ciple of historicity. In the work of art, life events, events, and 
the author»s emotional impressions from life are presented in 
a descriptive manner. The story in the work describes the life 
of a specific historical period. For example, the thinker Mag-
tymguly describes the historical situation of his time in his pa-
triotic poems, that is, the dreams of the Turkmen people to 
unite and build a strong state.

For example:
If all Turkmens joined forces at one place,
They would make the Red Sea and the Nile dry.
Tekke, Yomud, Goklen, Yazyr, Alili,
If five (all) of us served a single state
In this he wanted to explain the dream of the Turkmen 

people to have a unified state through his lines. 2. The prin-
ciple of unity of content and image. In a work of art, content 
and image are closely related. Therefore, content and image 
must be taught. Content is the writer»s chosen theme from life, 
the idea and image it expresses, and the image is the structure, 
artistic language, style and genre of the work. First, the writer 
selects material from life. It then finds the appropriate image 
to reveal it. The richer the content of the work, the more the 
image is compatible with it, the society and the reader perceive 
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it as an interesting and valuable work. If a work of art has his-
torical content and image, its national status is preserved for-
ever. For example, wise thoughts, patriotism, heroism, life, ad-
vice, criticism, love-friendship, praise of nature (landscape) 
lyrics, philosophical poems.

The great Magtymguly Pyragy is a poet-philosopher who 
deeply thinks about the future of the Turkmen people and hu-
manity, their peaceful, halal, decent and responsible life. The 
analysis of the poet Magtymguly is very thorough and inno-
vative. Combining mystical and rational understanding in his 
spiritual development, he takes a new approach to thinking 
about society, thinks about man»s ability to transform society, 
and puts forward new ideas about it. As Magtymguly reached 
a new level in the spiritual development of the poet, a funda-
mental change in his worldview began. The result of that trans-
formation is evident in the poet»s concern about the real life of 
people and trying to find ways to improve the Turkmen society 
based on national values.

Magtymguly is a poet who admonished the people to fully 
understand the meaning of every word used in the language 
with a very wise understanding.

When talking about the stylistic language of Magtymguly»s 
works, the fact that his poems are written in the language 
spoken by the Turkmen people and that the words that are in-
comprehensible to the people are not used is one of the main 
things to emphasize. No matter what poem of the poet you 
read, it is not difficult to make sure that it is written in the lan-
guage of the people, in a language that is understandable to the 
people.

True, Magtymguly skillfully uses Arabic and Persian lan-
guages   in his poems. He often uses Arabic-Persian words to 
correct the number of syllables in the lines of his poem, or 
when he uses a word in the lexicon of the Turkmen language 
in the same stanza, and when he needs to use the same word 
again, he uses it as a synonym, because the same word is used 
twice in the same stanza. if the use of inappropriate repetition, 
on the other hand, deteriorates the artistry of the poem. But 
these cases, typical of the artistic creation of the great poet, 
confirm how perfect a master he is.

One of the main reasons for the high artistic level of 
Magtymguly»s poems is his skillful use of the artistic means 
available in the language.
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Образ Парижа: цветовые прилагательные вторичной номинации  
в творчестве русских поэтов

Богачева Татьяна Валерьевна, учитель английского языка
МБОУ СШ №  5 г. Архангельска

XIX век как для Франции, так и для России был на-
сыщен событиями, бурными изменениями, ко-

торые способствовали развитию новых, революционных, 
авангардистских и  модернистских направлений в  науке 
и культуре. Россия старалась перенять прогрессивные ев-
ропейские идеи. Методология гуманитарных наук подра-
зумевает два пути развития общества: 1) поступательное; 
2) революционное. События, происходившие в  XIX  веке 
во Франции (многократная смена власти и политического 
строя), способствовали бурному развитию общественной 
мысли, революционно-новых направлений в  искусстве, 
что  делало Париж центром притяжения для  передовой 
интеллигенции. В  своих воспоминаниях о  Париже поэт 
и критик А. Биск писал: «Париж был в моде у русских»  [3, 
с. 388]. Многие писатели, поэты стремились попасть в этот 
великолепный город, не только из-за разнообразной свет-
ской жизни, но  и  чтобы познакомиться с  новыми вея-
ниями в европейской моде, науке и искусстве.

Изменения в  политической жизни Российской им-
перии способствовали переезду передовых умов во фран-
цузскую столицу на  постоянное место жительства. 
В  Париже жили Д. С.  Мережковский со  своей женой 
З. Н. Гиппиус (1906-1908 гг.), в их доме частыми гостями 
были поэты А.  Белый, К. Д.  Бальмонт, М. А.  Волошин, 
Н. М. Минский и др. Кроме того, Париж посещали поэты 
В. Я. Брюсов, О. Мандельштам, В. В. Маяковский и др. Но-
визна, наводнившая французскую столицу, служила вдох-
новением для творчества, способствовала новым экспери-
ментам в поэзии.

Использование цветовых образов для описания город-
ских пейзажей в  творчестве русских поэтов немногочис-
ленны и в большей степени применялись для описания ха-
рактеристик реалий (преобладает прямое значение цвета, 
а не метафорический переносный смысл).

Цветовые прилагательные вторичной номинации наи-
более широко представлены в  творчестве М.  Волошина. 
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Цветовые прилагательные вторичной номинации пере-
дают оттенки цвета свойственные определенным пред-
метам или явлениям. В творчестве анализируемого поэта 

жемчужный цвет встречается в  нескольких стихотворе-
ниях, посвященных Парижу.

«Мы дни на дни покорно нижем» «Осень…осень…Весь Париж»
В жемчужных утрах, в зорях рдяных
Ни радости, ни грусти нет.
На зацветающих каштанах
И лист — не лист, и цвет — не цвет.
 [2, с. 47] 

Осень… осень… Весь Париж,
Очертанья сизых крыш
Скрылись в дымчатой вуали,
Расплылись в жемчужной дали.
 [2, с. 25].

При этом данный оттенок дополняет образ, поскольку 
жемчуг (прилагательное образованно от  этого существи-
тельного) характеризуется внутренним свечением, пер-
ламутровым блеском. В контексте стихотворений данное 
прилагательное говорит о  неопределенности (неконкрет-
ности) образов, подразумевает их смысловое развитие чи-
тателем.

В поредевшей мгле садов
Стелет огненная осень
Перламутровую просинь
Между бронзовых листов  [2, с. 25].
(«Осень…осень…Весь Париж»)
В  представленном выше четверостишии присут-

ствует несколько цветовых прилагательных, относящихся 
к  группе цветов вторичной номинации. Прилагательное 
«перламутровый» по своему значению и характеристикам 
приближен к «жемчужному» цвету, разобранному выше.

Следующим оттенком является бронзовый, полу-
чивший свое название от  цвета металла. В  представ-
ленном отрывке бронзовый оттенок описывает цвет 
листвы середины осени, когда листья еще красивые, жел-
то-рыжие, но уже пожухли, с коричневыми вкраплениями.

Еще  одним оттенком, который использовал Волошин, 
является «огненный». Образ «огненная осень» много-
гранен и передает цветовое великолепие осенней листвы. 
Как пламя огня выглядит разнообразно, так и «огненный» 
подразумевает под  собой большую, богатую палитру 
и многообразие оттенков свойственных осени.

Вечер… Тучи… Алый свет
Разлился в лиловой дали:
Красный в сером — этот цвет
Надрывающей печали  [2, с. 26].
(«Осень…осень…Весь Париж»)
В  представленном четверостишии к  интересующей 

группе относится прилагательное «лиловый». Лиловый — 
это «цвет сирени или фиалки. Цветообозначение лиловый 
в русском языке значительно более частотно, чем фиоле-
товый. Это цветообозначение вызывает положительные 

ассоциации, нередко выступает в  художественной прозе 
и поэзии и воспринимается, как изысканное»  [7, с. 156]. 
В  анализируемом фрагменте лиловый цвет является до-
полнительным акцентом к  образу заката, подчеркивает 
его таинственность и  загадочность, не  неся негативных 
коннотаций.

Осень… осень… Весь Париж,
Очертанья сизых крыш  [2, с. 25].
(«Осень…осень…Весь Париж»)
Еще  одним цветом, встречающимся в  городской ли-

рике М.  Волошина, является прилагательное сизый. 
Сизый цвет — это «темный, черный с просинью и с беле-
соватым, голубоватым отливом»  [7, с. 175]. Автор его ис-
пользует для передачи многоликости оттенков парижских 
крыш.

В творчестве Д. С. Мережковского при анализе цвето-
вого облика города наблюдается богатство используемых 
автором оттенков. Как представитель просвещенной рус-
ской интеллигенции Д. С.  Мережковский посещал раз-
личные мероприятия (выставки, собрания), что находило 
отражение в  его творчестве, в  частности, в  его поэме 
«Конец века». В  ней представлено описание интерьеров 
салона, галереи, предметов искусства. Используемые ав-
тором цвета применялись для описания внешности героев, 
картин, предметов и интерьеров.

С такими думами по выставкам брожу,
На тысячи картин, на статуи гляжу.
Чтоб в будничный мирок мы глубже заглянули,
Один, изобразив две медные кастрюли
Да пару луковиц, положенных на стол,
Новейший реализм до крайности довел  [6, с. 458].
(«Конец века»)
Медь традиционно использовалась для  производства 

посуды и была в обиходе у всех слоев населения, поскольку 
была недорогой, практичной и хорошо выглядела.

Внимание поэта привлекали незначительные детали, 
и  часто, при  создании образов с  использованием цвета 
(смуглого и розового), он описывал увиденное.

«Конец века»
Курильниц гаснущих тяжелый аромат…
С холодным блеском дня багровый луч лампад
Смешался у рабынь на смуглой коже.  [6, с. 459].

Что можно в «Bon-Marche» купить за пустяки
Для ножек розовых ажурные чулки.
 [6, с. 459].



319“Young Scientist”  .  # 42 (489)  .  October 2023 Philology, linguistics

Поэту была непонятна излишняя реалистичность 
в творчестве у современников, он ее не принимает и кри-
тикует. Канонический образ у Д. С. Мережковского приоб-
ретает иную интерпретацию. В поэме «Конец века» встре-
чается аллюзия на  классический, ренессансный сюжет 
эпохи позднего Возрождения «Рождение Венеры» Сандро 
Боттичелли.

А рядом в золоте распущенных кудрей,
С улыбкой дерзкою Венера наших дней,
Наемница любви — перед толпой раздета.
О Фрины модные, царицы полусвета, —
В ней ваша красота и ваш апофеоз!..  [6, с. 458].
(«Конец века»)
Женские персонажи в  анализируемой поэме не  одно-

типны, читателю представлен образ английской леди.
Но вдруг мои мечты внезапный шум прервал,
И с говором вошла толпа туристов в зал.
Рыжеволосая, худая, в пестром пледе,
Свой красный Бедекер подмышкой держит леди  
[6, с. 461].
(«Конец века»)
В ее описании показана типичная внешность предста-

вительницы Туманного Альбиона: худая, рыжеволосая, 
предположительно в  клетчатом пледе, собранная и  акку-
ратная.

Менее обширно цветовые прилагательные вторичной 
номинации использовали В.  Брюсов, О.  Мандельштам 
и В. В. Маяковский.

В.  Брюсов использовал прилагательное золотой. Зо-
лотой  — это «наивысшая степень желтого цвета» 
по  И. В.  Гёте. На  витражах в  храме желтый цвет всегда 
отождествлялся с высшей силой, божественностью.

А там, за Сеной, был еще приют священный.
Кругообразный храм и в бездне саркофаг,
Где, отделен от всех, спит император пленный, —
Суровый наш пророк и роковой наш враг!
Сквозь окна льется свет, то золотой, то синий,
Неяркий, слабый свет, таинственный, как мгла.
Прозрачным знаменем дрожит он над святыней,
Сливаясь с веянием орлиного крыла!  [1, с. 303]
(«Париж»)
Следующим поэтом, использовавшим цвета данной 

группы, является О.  Мандельштам. Он крайне редко 
прибегал к  цветовым образам в  своих описаниях Па-
рижа. Поэт являлся представителем литературного те-
чения акмеизм, противостоявшего символизму. В  сти-
хотворении «Париж» образы, которые автор рисует 
перед читателем, отличаются излишней прямотой 
и  жесткостью. Например, «и  тесные дома  — зубов мо-
лочных ряд. На деснах старческих, как близнецы стоят». 
В  творчестве Мандельштама выявлено два цвета отно-
сящихся к  рассматриваемой группе  — свинцовый и  ог-
ненный.

Здесь толпы детские — событий попрошайки,
Парижских воробьев испуганные стайки,
Клевали наскоро крупу свинцовых крох —
Фригийской бабушкой рассыпанный горох  [4, с. 248].
(«Париж»)
«Свинцовый  — это мрачно синевато-серый, темно 

серый цвет»   [7, с. 174]. В  образе «свинцовых крох» мы 
видим реалистичную картину кормления птиц на  город-
ских улицах и  площадях. Выбор прилагательного «свин-
цовый» может быть связан с гастрономическими особен-
ностями французской кухни, в частности, с цветом хлеба, 
по сравнению с производимым в России.

Он лапу поднимал, как огненную розу,
И, как ребенок, всем показывал занозу,
Его не слушали: смеялись кучера,
И грызла яблоки, с шарманкой, детвора  [4, с. 248].
(«Париж»)
«Огненный цвет  — это желтый с  красноватым от-

тенком. В  истории русского языка огненный, конкури-
рует со второй половины XVIII в. с термином оранжевый 
и  в  дальнейшем сдает свои позиции»   [7, с. 163]. В  худо-
жественном литературном языке прилагательное «ог-
ненный» используется, как  поэтизм. Огненный подразу-
мевает под  собой достаточно широкую палитру цветов. 
Можно предположить, что  автор выбрал такое прилага-
тельное, связывая его с цветом шерсти льва, крови и вос-
паления при ранении, то есть красно-оранжевые оттенки.

При описании Парижа у В. В. Маяковского появляется 
еще один оттенок близкий к фиолетовому — лиловый.

Лиловая туча,
скорей нагнись,
меня и Париж полей,
чтоб только
скорей
зацвели огни
длиной
Елисейских полей  [5, с. 134].
(«Город»)
«Цветообозначение лиловый в  русском языке зна-

чительно более частотно, чем  фиолетовый, а  его дено-
тативная отнесенность значительно шире, это цветоо-
бозначение вызывает исключительно положительные 
ассоциации у читателя»  [7, с. 156].

Таким образом, на  основе проведенного анализа сти-
хотворений, посвященных Парижу, можно сделать следу-
ющие выводы: русские поэты рубежа веков восторгались 
французской столицей и  техническими новшествами 
на  улицах города. Цветовая палитра, используемая авто-
рами при  написании своих поэтических произведений 
более позитивна независимо от тона, образы отличаются 
возвышенностью и цвета более явные (не расплывчатые), 
не  требующие домысливания читателем и  более одухот-
воренные.
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О русском переводе романа турецкого писателя Решата Нури Гюнтекина 
«Чалыкушу»

Рамизоглу Рушен, кандидат филологических наук, старший преподаватель
Сельчукский университет (г. Конья, Турция)

Статья посвящена анализу перевода И. А.  Печеневым на  русский язык романа известного турецкого писателя 
Р. Н. Гюнтекина «Чалыкушу». Этот роман Р. Н. Гюнтекина, опубликованный в 1922 году, считается одним из самых по-
пулярных романов турецкой литературы XX века. Телесериал снятый по мотивам романа сделал его еще более попу-
лярным как в Турции, так и за ее пределами. «Чалыкушу» впервые был переведен на русский язык в 1957 году И. А. Пе-
ченевым под  названием «Королёк  — птичка певчая». Общий тираж этого перевода И. А.  Печенева, неоднократно 
переиздававшегося, превысил 18 миллионов экземпляров.

В статье, наряду с историей перевода романа «Чалыкушу» на русский язык, также исследованы особенности этого 
переводного произведения, стиль и ошибки переводчика.

Ключевые слова: турецкая проза ХХ века, бестселлер, экранизированное произведение, стиль переводчика, ошибки 
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About the translation of Turkish writer Reshat Nuri Guntekin»s novel «Chaligushu» 
into Russian

Ramizoghlu Rushen, candidate of philological sciences, assistant professor
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The article is devoted to the analysis of the translation of the famous Turkish writer R. N. Guntekin»s novel «Chaligushu» into 
Russian by I. A. Pechenev. This novel by R. N. Guntekin, published in 1922, is considered one of the most famous novels of the 20th 
century Turkish literature. The TV series based on the novel made it even more popular both in Turkey and abroad. «Chaligushu» 
was translated into Russian for the first time in 1957 by I. A. Pechenev under the title «Korolyok — ptichka pevchaya». The total 
circulation of this translation of I. A. Pechenev, which has been reprinted many times, has exceeded 18 million copies.

In the article, along with the history of the translation of the novel «Chaligushu» into Russian, the characteristics of this translated 
work, the translator»s style and errors were also studied.

Keywords: 20th century Turkish prose, bestseller, screened work, translator»s style, translation errors

Введение
Роман одного из самых известных представителей ту-

рецкой прозы ХХ века Решата Нури Гюнтекина «Чалы-
кушу» в свое время стал бестселлером не только в Турции, 
но и в бывшем СССР, а затем и в Российской Федерации. 
В  первоначальном варианте произведение представляло 

собой пьесу, состоящую из 4-х действий. Писатель назвал 
свою пьесу «Дочь Стамбула». Но позже он внес в свое про-
изведение некоторые изменения, превратил его в  роман 
и опубликовал в 1922 году отдельными фрагментами в га-
зете «Вакит» («Время»). А  в  виде книги роман был опу-
бликован в  1923  году и  с  момента публикации привлек 
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к  себе большое читательское внимание. Неслучайно что, 
до  1939  года «Чалыкушу» переиздавался 5 раз. Р. Н.  Гюн-
текин внес много изменений в версию романа, вышедшую 
в  1939  году, и  после этих изменений роман обрел свой 
окончательный вид.

Некоторые исследователи оценивают «Чалыкушу» 
как  романтическое произведение. Однако это произве-
дение не только романтическое, но и социальное, отража-
ющее проблемы образования, воспитания, мировоззрения 
и традиций того времени, когда оно было написано. Писа-
тель утверждает, что цель написания данного произведения 
была вызвать симпатию среди людей к образованным, ухо-
женным, свободолюбивым девушкам Стамбула, которые 
до  тех пор подвергались критике. Со  временем отно-
шение людей к девушкам с вышеперечисленными чертами 
и  свойствами личности изменилось в  положительную 
сторону, и  тема романа «Чалыкушу» кажется «устарела», 
но роман по-прежнему в Турции входит в десятку самых 
популярных произведений и  печатается большими ти-
ражами. Это признак того, что  читатели любят «Чалы-
кушу» не только за тематику, но и за его высокую художе-
ственную ценность. Такую читательскую любовь можно 
было наблюдать не только в Турции, но и в бывшем СССР, 
где «Чалыкушу» был переведен и  издан миллионными 
тиражами. В  Советском Союзе роман на  русском языке 
впервые был опубликован в 1958 году. Произведение было 
переведено на  русский язык Игорем Алексеевичем Пече-
невым, известным советским и  русским тюркологом, пи-
сателем и  переводчиком, и  вышло в  свет под  названием 
«Королёк — птичка певчая». Популярность произведения 
в  СССР еще  больше возросла после одноименного теле-
сериала, вышедшего на  экраны в  1986  году. Хотя Совет-
ский Союз распался всего через несколько лет после вы-
хода телесериала, во всех странах бывшего Союза, включая 
Россию, интерес к  «Чалыкушу» не  угас. Сегодня перевод 
известного романа на русский язык, сделанный И. А. Пече-
невым, продолжает печататься большими тиражами, чита-
ется и перечитывается как в России, так и в других постсо-
ветских странах.

В  следующем разделе нашей статьи мы рассмотрим 
историю вышеупомянутого перевода романа «Чалыкушу» 
на русский язык и попытаемся проанализировать мнения 
различных специалистов по  поводу качества этого пере-
вода.

1.  «Королёк  — птичка певчая»: пример переводче-
ского мастерства.

Турецко-русские литературные связи имеют давнюю 
историю. Фундамент литературных связей между этими 
двумя народами был заложен во  времена Османской 
и  Российской империй. Но  пиком развития этих отно-
шений можно считать вторую половину XX века. Начиная 
с  этого периода произведения турецких писателей пере-
водились на  русский язык в  СССР, а  произведения рус-
ских писателей на турецкий язык в Турецкой Республике. 

1 «Национальный роман».

Таким образом, перевод стал играть важную роль в укре-
плении турецко-русских литературных связей.

В  Советском Союзе было много профессиональных 
переводчиков турецкой литературы. Потому что именно 
в СССР сформировалась одна из самых известных школ 
тюркологии во  всем мире. Проживавшие здесь предста-
вители многих тюркских народов сыграли большую роль 
в  развитии этой науки. Однако среди таких тюркологов 
было немало представителей славянских народов, осо-
бенно русских. Одним из таких представителей был Игорь 
Алексеевич Печенев. Он перевел на русский язык произве-
дения многих турецких писателей и поэтов. Стихами На-
зыма Хикмета, рассказами и повестью «Эфруз-бей» Омера 
Сейфеддина, произведениями Фахри Эрдинча, Орхана Ке-
маля, Азиза Несина российский и советский читатель по-
знакомился благодаря ценным переводам Игоря Печенева. 
Переводчик даже издавал газету «Анталия» в  Москве 
в  начале 2000-х, то  есть уже после распада СССР, и  был 
ее главным редактором. Переводы  И. А.  Печенева произ-
ведений вышеупомянутых турецких писателей и  поэтов, 
особенно Азиза Несина, считаются лучшими образцами 
русских переводов турецкой литературы. Но нет никаких 
сомнений в  том, что  самым известным переводным про-
изведением переводчика является роман Решата Нури 
Гюнтекина «Королёк  — птичка певчая». Этот перевод, 
впервые вышедший в свет в 1958 году, имел такой успех, 
что  больше ни  один переводчик не  осмелился повторно 
перевести это произведение Р. Н.  Гюнтекина на  русский 
язык.

По  этому поводу Аполлинария Аврутина, одна 
из  самых активных современных переводчиц турецкой 
литературы на русский язык, в одном из своих интервью 
говорит следующее: «…Ко  мне обратилось одно москов-
ское издательство с предложением сделать новый перевод 
«Птички певчей». Я сначала была очень рада этому пред-
ложению, но  потом отказалась. Потому что  тот перевод, 
который я  люблю с  детства (перевод Игоря Печенева) 
и  даже сейчас периодически почитываю, получился, так 
сказать, эталонным, лучше него уже не сделать»  [11]. Не-
смотря на то, что перевод имел такой же успех, как и ори-
гинал, и  неоднократно переиздавался, И. А.  Печенев 
в  одном из  интервью заявил, что  не  считает его своим 
лучшим творением, а скорее гордится тем, что именно он 
познакомил советских читателей творчеством Азиза Не-
сина, другого известного представителя турецкой прозы 
XX  века: «Королёк  — птичка певчая», их  «милли ро-
ман»1, выдержал в  России 56 изданий, а  общий тираж 
этой книги доходит до  18 миллионов экземпляров. При-
ятно, что сейчас в России каждая третья семья имеет эк-
земпляр этого романа, я  горжусь, что  удостоился чести 
открыть знаменитого писателя-юмориста Азиза Несина 
советскому читателю… Да, «Королёк  — птичка певчая» 
мне удалась, я счастлив, что миллионы россиян полюбили 
этот роман. Но Решад Нури Гюнтекин, несмотря на попу-
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лярность моей работы, не так близок моей душе, как, до-
пустим, Азиз Несин»  [10].

Телесериал, снятый в  1986  году по  мотивам романа, 
способствовал еще большей популяризации «Чалыкушу» 
в  СССР, а  потом еще  и  в  России. Главные роли в  телесе-
риале исполнили Айдан Шенер (в роли Феридэ) и Кенан 
Калав (в роли Кямран). Исследователь И. Г. Саетов об ин-
тересе к  упомянутому телесериалу в  бывшем Советском 
Союзе пишет следующее: «История современного турец-
кого кино для  массового зрителя нашей страны, безус-
ловно, началась с сериала по мотивам романа Решата Нури 
Гюнтекина «Королёк  — птичка певчая» с  Айдан Шенер 
в главной роли. Показанный по телевидению перед самым 
развалом СССР сериал пользовался большим успехом, 
и его транслировали на экране еще несколько раз»  [5, с. 
252].

Хотя сюжет романа «Чалыкушу» не  сложен, «нацио-
нальный колорит» произведения затрудняет его перевод 
на  другие языки. События романа происходят в  Турции 
в  начале ХХ века, то  есть в  своем произведении писа-
тель описывает события, свидетелем которых был он 
сам — Первая мировая война, последние годы Османской 
империи, рождение республики, новый общественный 
строй… Помимо всех этих мировых и  региональных со-
бытий, Р. Н.  Гюнтекин умело описывает чувства и  вол-
нения героев на протяжении всего романа. Как и в боль-
шинстве произведений реалистической литературы, 
любовь и в этом романе является движущей силой.

Любовь между главными героями  — Феридой 
и Кямраном составляет основу сюжетной линии романа. 
Писатель раскрывает самые сокровенные, самые глубокие 
слои внутреннего мира своих героев и  реалистичными 
строками описывает их  жизнь. О  развитии событий мы 
узнаем из воспоминаний Фериды, что повышает правдо-
подобность произведения. Начиная с детства все события 
в жизни Фериды, ее решимость бороться с догматизмом, 
ее борьба за  справедливость и  свободу, внутрисемейные 
отношения, отношения со  школьными подругами и  т. д. 
мастерски описаны в  романе Р. Н.  Гюнтекиным. Читая 
все это, в  сознании турецкого читателя возникают опре-
деленные ассоциации, сюжетная линия держит его в  по-
стоянном напряжении, обеспечивает «живучесть» романа. 
Но  русскому читателю чужды внутрисемейные отно-
шения или же бытовые, образовательные традиции, опи-
сываемые в романе. Поэтому перенос всего колорита этих 
отношений и  традиций в  текст перевода создает опреде-
ленные трудности для переводчика. И. А. Печенев успешно 
справился с этими трудностями. Переводчик очень умело 
смог передать и атмосферу в школах Турции того времени, 
когда для девочек и мальчиков были отдельные образова-
тельные учреждения и в каждом из этих учреждений были 
свои внутренние правила. Поскольку Решат Нури Гюн-
текин сам был учителем, в романе он очень убедительно 
описал внутренние правила, дисциплину школы для  де-
вочек, где училась Феридэ. По этому поводу Адем Оракчи 
пишет следующее: «Решат Нури  — как  писатель, верит, 

что сила, которая будет воспитывать общество и вести его 
к достижению уровня современной цивилизации, — это 
«армия преподавателей», и  это свое убеждение он выра-
жает в своих произведениях. Опираясь на результаты соб-
ственных наблюдений, проведенных за годы пребывания 
в разных педагогических должностях, он в своих романах 
дает характеристику школ, студентов, учителей, админи-
страторов, инспекторов и бюрократического функциони-
рования национального образования»  [8, с. 237-238].

Еще  одна особенность романа, создающая трудности 
для переводчика, это наличие многочисленных фразеоло-
гизмов. И. А. Печеневу удалось преодолеть эту трудность, 
дав в одних местах адекватные, а в других описательные 
и  дословные их  переводы. Язык произведения также не-
сколько отличается от  современного турецкого. «Чалы-
кушу» впервые был опубликован в  Турции в  1922  году. 
В  то  время в  турецком языке еще  не  проводилась ре-
формация (эти реформы были начаты в  июле 1932  года 
по  личной инициативе Ататюрка), и  по  этой причине 
в  тексте оригинала встречается много архаизмов. Поиск 
эквивалентов этих архаизмов и определение их значений 
в процессе перевода тоже требует от переводчика допол-
нительных знаний. Будучи не  только талантливым пе-
реводчиком, но  и  опытным тюркологом, И. А.  Печенев 
и с этой задачей справился должным образом.

Конечно, в тексте перевода встречаются некоторые пе-
реводческие ошибки. В следующей части нашей статьи мы 
попытаемся проанализировать подобные переводческие 
ошибки, а также примеры удачных переводов.

2.  «Королёк  — птичка певчая»: анализ текста пере-
вода.

Исследователи высказывают различные мнения по по-
воду качества перевода на русский язык романа Р. Н. Гюн-
текина «Чалыкушу», выполненного И. А. Печеневым. Эти 
различия, впрочем, нельзя рассматривать как показатель 
критической оценки данного переводного произведения. 
Почти все критики подчеркивают, что  перевод романа 
в целом удался и он завоевал любовь читателей. Но есть 
и  исследователи, критически оценивающие отдельные 
детали этого перевода. Среди этих критических оценок 
более заметны замечания о том, что название романа не-
правильно переведено на русский язык. Главная героиня 
романа Феридэ описывая свои детские шалости говорит 
следующее: «У  нас в  саду стояло старое сухое дерево. 
При  всяком удобном случае я  взбиралась на  него и  ска-
кала с  ветки на  ветку, не  обращая внимания на  угрозы 
наставниц. Наблюдая как-то за моими гимнастическими 
упражнениями, одна из сестер воскликнула:

— Господи, что за ребенок?! Ведь это не человек, а ча-
лыкушу.

И с того дня мое настоящее имя было словно забыто. 
Все называли меня только Чалыкушу»  [3, с. 20].

Как можно понять из этих предложений, героиня про-
изведения в детстве часто лазила по деревьям, поэтому ее 
назвали «Чалыкушу». В  «Большом энциклопедическом 
словаре» «чалыкушу» (по-русски «королёк») дается следу-
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ющее определение: «КОРОЛЬКИ  — род птиц отр. воро-
бьиных. Дл. 9-10 см. 5 видов, в  хвойных лесах Сев. полу-
шария. В  СССР 2 вида. Гнёзда в  виде кошелька, высоко 
на дереве»   [1, с. 633]. Как выясняется, эти птицы, из от-
ряда воробьиных, строят свои гнезда на  вершинах де-
ревьев, однако сведений об их щебетании или пении нет. 
Поэтому некоторые специалисты считают ошибочным то, 
что  И. А.  Печенев «Чалыкушу» перевел на  русский язык 
как «Королёк — птичка певчая». Да и в оригинале нет на-
мека на то что главная героиня романа Феридэ обладает 
красивым голосом и  хорошо поет. Из  вышеприведен-
ного абзаца мы узнаем только то, что в детстве из-за того 
что  Феридэ прыгала с  одной ветки на  другую по  вер-
хушкам деревьев, как  корольки, ее назвали «Чалыкушу» 
Дословный перевод «чалыкушу» с турецкого на русский — 
«кустарниковая птица».

Следует отметить, что этот перевод И. А. Печенева из-
давался в  СССР, а  затем и  в  России под  разными назва-
ниями («Королёк  — птичка певчая», «Птичка певчая», 
«Птичка певчая Чалыкушу»). Но  во  всех этих названиях 
присутствует слово «певчая». Такое разнообразие на-
званий связано с тем, что перевод «Чалыкушу», изданный 
разными издательствами, на  самом деле печатался неле-
гально, с нарушением авторских прав. Лишь в 2007 году 
право на  официальное издание перевода приобрело из-
дательство «Мир книги». В  том  же году И. А.  Печенев 
внес дополнения и  исправления в  текст перевода, издан-
ного вышеупомянутым издательством. Поэтому издание 
2007  года можно считать самым идеальным переводом 
этого романа на русский язык.

Следует отметить, что в переводе не только в названии 
романа, но и в тексте есть неточности, или говоря другими 
словами, переводческие ошибки. Эти ошибки в  основном 
связаны с переводами фразеологизмов. Известно, что фра-
зеологизмы часто связаны с  национальным менталитетом 
и  особенностями народа, общества, социального класса. 
Иногда они имеют не  прямое, а  косвенное значение. Поэ-
тому дословный перевод фразеологизмов не всегда бывает 
удачным. Переводчик должен найти эквиваленты этих фра-
зеологизмов на языке перевода, а иногда даже сам должен 
их создать. По этому поводу турецкий исследователь Доган 
Аксан пишет следующее: «Часто очень трудно найти полный 
эквивалент фразеологических оборотов и устойчивых сло-
восочетаний. Если мы переводим такие элементы дословно, 
то  получается какое-то  чужое повествование и  бессмыс-
ленное выражение для  данного переводимого языка»   [6, 
с. 76]. Все это создает некоторые трудности для  перевод-
чика в процессе перевода, требуя от него наличия дополни-
тельных знаний об обычаях и мировоззрениях народов, го-
ворящих на языке как оригинала, так и перевода.

И  в  романе «Чалыкушу» можно часто встречать 
разные фразеологизмы. То, что И. А. Печенев дал в тексте 
перевода романа удачные эквиваленты этих фразеоло-
гизмов на русском языке, иногда даже упрощая их и вы-
ражая более простыми русскими словами, можно оценить 
как  профессионализм переводчика. И. А.  Печенев фра-

зеологизмы оригинала на  русский язык переводил пре-
имущественно посредством адекватного, описательного, 
а иногда дословного перевода. Конечно, среди этих пере-
водов фразеологизмов есть и очень удачные, и несколько 
неудачных примеров. Турецкие исследователи Г.  Оксюз 
и  Ф.  Япыджи в  своей статье «Трудности достижения эк-
вивалентности при переводе фразеологизмов с турецкого 
на русский язык. На материале романа «Королек птичка 
певчая»«об  этих примерах пишут следующее: «Sabahtan 
akşama kadar durmadan söyleyen geveze Çalıkuşu, dut yemiş 
bülbüle dönmüştü  [7, с. 313].

Болтливая Чалыкушу, которая раньше могла говорить 
с  утра до  вечера без  остановки, сейчас молчала, как  со-
ловей, объевшийся тутовником  [2, с. 237].

На  этом примере видно, что  сделан дословный пе-
ревод и  обеспечена семантическая эквивалентность. 
Тем  не  менее, можно было  бы использовать более рас-
пространённый в  русском языке фразеологизм «молчать 
как рыба» вместо «молчала, как соловей, объевшийся ту-
товником»«  [4, с. 631]. Как  видно из  примера, И. А.  Пе-
ченев использовал здесь дословный перевод, и  хотя ему 
удалось донести смысл фразеологизма до  русского чита-
теля, этот перевод можно считать калькированием.

Конечно, у И. А. Печенева есть и примеры весьма удач-
ного перевода фразеологизмов. В вышеупомянутой статье 
Г.  Оксюз и  Ф.  Япыджи приводят примеры и  таких пере-
водов: «В следующих примерах переводчик добился адек-
ватного перевода фразеологизмов.

En sonunda seni tongaya bastırdılar ha! Hemen git, müdüre 
baltayı as!  [7, с. 205].

Всё-таки поймали тебя в западню. Иди сейчас же к за-
ведующему, возьми его за горло!  [2, с. 152]»  [4, с. 630].

В  «Словаре турецкого языка» слову «tonga» и  фразео-
логизму «tongaya basmak» дается следующее объяснение: 
«(to»nga) арго. обман, злой план, ловушка; tongaya basmak 
(или  düşmek): Быть объектом злого плана, придуман-
ного для того что бы человек попал в плохую ситуацию, 
попасть в  ловушку»   [9, с. 2364]. А  фразеологизм «balta 
asmak» употребляется в  смысле воспрепятствования чь-
ей-либо работе грубой силой, причинением лишений, вы-
могательством. Как  видно, в  этом одном предложении 
И. А.  Печенев нашел удачные эквиваленты сразу к  двум 
фразеологизмам.

Конечно  же вышеприведенный список успешных пе-
реводов фразеологизмов, сделанных И. А.  Печеневым, 
можно расширить. Залог вот уже полувекового успеха пе-
ревода романа «Королёк  — птичка певчая» скрывается 
именно в таких успешных переводческих находках, явля-
ющиеся плодом профессионализма переводчика.

Заключение
Некоторые исследователи сравнивают роман Решата 

Нури Гюнтекина «Чалыкушу» с романом английской писа-
тельницы Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». В обоих произ-
ведениях описана судьба девочки-сироты. Хотя судьбы ге-
роинь имеют схожие аспекты, их характеры и социальные 
среды, в которых они живут, сильно различаются. Главная 
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героиня романа «Чалыкушу», переведенного на  русский 
язык в  1958  году, Феридэ покорила сердца русских чита-
телей именно своими чертами характера  — иногда стро-
гостью, сильной волей, а иногда хрупкостью и отчаянием. 
Тираж русского перевода «Чалыкушу», превышающий 18 
миллионов экземпляров, свидетельствует о  его популяр-
ности, читаемости и об успехе. Правда, есть и те, кто со-
мневается в его качестве, указывая на то, что переводчик 
иногда делает ненужные сокращения, иногда склоняется 
к  буквализму. В  нашей исследовательской статье, анали-
зируя переведенное произведение, мы тоже обнаружили, 
что  в  тексте имеются некоторые переводческие ошибки. 
Но подобные ошибки, сокращении или добавлении пере-
водчика можно встретить в  любом переводном художе-

ственном тексте, одним словом, идеального произведения 
художественного перевода не  существует. Если проана-
лизировать перевод И. А. Печенева не как целое произве-
дение, а по параграфам и по предложениям, то можно об-
наружить сколько угодно переводческих ошибок. Однако 
нельзя забывать, что произведение художественного пере-
вода является целостным произведением, равным ориги-
налу и обладающим всеми художественными качествами 
оригинала. Оценивать такое произведение надо как одно 
целое, а не по параграфам и по предложениям. Оценка пе-
ревода романа «Чалыкушу» — «Королёк — птичка певчая» 
как  целостного произведения, позволяет утверждать, 
что  это творение И. А.  Печенева создано с  большим ма-
стерством и имеет большую художественную ценность.
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The role of Magtymguly in Turkmen literature
Khansakhedova Makhri Bashimguliyevna, teacher

Magtymguly Turkmen State University (Ashgabat)

Keywords: humanity, courage, wisdom, patriotism, morality.

Magtymguly Pyragy is one of our poets who has done 
great services in the improvement and enrichment of 

Turkmen classic literature and human consciousness, and who 
has created the miracle of humanitarianism and patriotism that 
guides the Turkmen society to perfection. The literary legacy 
of Magtymguly Pyragy, who created a historical revolution 
in the artistic thinking of the 18th century Turkmen society, 
has been studied to a certain extent by the science of studying 
Turkmen literature, the science of studying the Turkmen lan-
guage, and the science of studying Turkmen culture, history, 

social and political life, and philosophy. is studied. This is ev-
idenced by candidature and doctoral dissertations written on 
the basis of Magtymguly»s creativity, that is, directly dedicated 
to the literary heritage of the poet and related to various fields 
of science.

However, dozens of candidate»s and doctoral disserta-
tions related to various branches of science and related to the 
Turkmen life of the 18th century did not escape Magtymguly»s 
literary heritage. However, many dissertations and mono-
graphs should be written in order to assimilate the creativity 
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of this great poet and philosopher in the scientific context. Be-
cause in order to study the rich Magtymguly and his diverse 
heritage according to the requirements of today»s time, thor-
ough scientific and research work should be done. As far as 
we understand, these works should begin with the scientific 
study of the first sources  — the manuscripts. Until now, we 
have not paid enough attention to the first sources-manu-
scripts in the study of our past poets, their literary heritage, 
including Magtymguly, his advanced philosophical ideas, his 
artistic skills, and the influence he had on the future develop-
ment of Turkmen literature. In fact, manuscripts are of great 
importance as primary sources for studying the past literature, 
science and culture of nations.

They have a literary-artistic, social-political or practical con-
tent, and they spread ideas, characters, knowledge, in general, 
the spiritual values created by the past generations, and the ex-
periences gathered in life. At the same time, manuscripts are 
a weapon of political struggle, a key to scientific research and 
cultural development. That is why any country that approaches 
the study of its past on a scientific basis, any people that seri-
ously wants to get involved in the spiritual world of their ances-
tors, look at manuscripts — mirrors that reflect the past with 
great interest. They are concerned with collecting, preserving 
and studying them. Because the study of any spiritual heritage 
of the past without manuscripts will not produce the expected 
scientific results. Abu Rayhan Biruni, a great sage of the East, 
says: «Letter is a form of communication that is more reliable 
than others. «If there were no eternal monuments of China, 
then how would we know the legends created by the nations».

For various reasons, the Turkmen people began publishing 
books later, in the first quarter of the 20th century. Until 
this time, the Turkmen people received scientific knowledge 
mainly through manuscripts. It is probably impossible to study 
the cultural level and spiritual world of the Turkmen people 
over the centuries without manuscripts. This is also the case 
with regard to the past Turkmen literary heritage, including 
Magtymguly, the champion of Eastern poetry, who became a 
spiritual pillar of Turkmen with his creativity. Scholars inter-
ested in Eastern literature, especially Turkmen scholars, em-
phasized this in their work.

However, the scientific works written by Turkmen and 
foreign scientists related to Magtymguly were mainly based 
on the poet»s publications during the Soviet period. In rare 
cases, Magtymguly Tashkent, Bukhara, Astrakhan editions 
were put into scientific circulation. That is why the demands 
of the readers and the scientific community for the critical text, 
textological analysis of Magtymguly»s works, scientific ana-
lyzes written on the basis of primary sources — manuscripts 
are legitimate. From here, there is a need to start the study 
of Magtymguly»s literary heritage from mastering his manu-

scripts, that is, collecting and systematizing them, analyzing 
them in a scientific context.

As a result, the poet»s life, literary heritage, and place in the 
field of literature will be determined. First, we need to clarify 
one thing. Scholars who deal with Magtymguly»s creations, in-
cluding us, do not mean his handwritten manuscripts — auto-
graphs or divans made by his own hands. Until now, the scien-
tific community has not been able to capture Magtymguly»s 
authorship — a manuscript written by his own hand or a divan. 
Not even a single line has been discovered which proves that it 
is the poet»s letter. Professor K. Atayev, based on the inscrip-
tion «Hazä kitab molla Mahdumkuly» («Shu kitab molla Mag-
tymgulyky») of the manuscripts stored in the folder 8507 of the 
Institute of Oriental Studies named after Biruny, Uzbekistan, 
says that this manuscript belongs to Magtymguly, and that the 
inscription was written by Magtymguly himself.

To this day, this hypothesis remains a hypothesis, and no 
one has yet tried to clarify it, prove or disprove it. This man-
uscript is a collection of various works related to Islam, which 
consists of 12 works in total. The period in which the works 
were copied and the scribes are also different. The name Mag-
tymguly was also misspelled. In our opinion, there is no reason 
to associate this manuscript with the name of the poet. When 
scholars studying Magtymguly use the phrases «the poet»s 
manuscripts» and «Magtymguly»s divans», they are referring 
to the manuscripts containing Magtymguly»s poems, copied 
to a greater or lesser extent by different people at different 
times, in different places.

According to our calculations based on the above principle, 
the number of divans of the poet stored only in the treasury of 
the Institute of National Manuscripts of the Academy of Sci-
ences of Turkmenistan is close to 80. Magtymguly»s works are 
also found in about 50 anthologies. Apart from that, about 200 
manuscripts have poems related to Magtymgul written at the 
beginning, middle, end, and edges of the texts. Also, parts of 
the poet»s divans have been preserved. In addition to these, 
the poet»s manuscripts are found in the manuscript treasures 
of Tashkent, St. Petersburg, Baku, London, Budapest, Dresden.

Magtymguly»s manuscripts are spread all over the world. 
Shahir»s works are widely known, especially among Iranian 
and Afghan Turkmen. Determining the distribution and size 
of Magtymguly divans is one of the important tasks of Mag-
tymguly science. This work will help to determine the distri-
bution and size of Magtymguly»s manuscripts to a certain ex-
tent. Also, the study of the ways of the literary heritage of the 
poet to our days was considered in this work. As you know, 
some of our poets of the past created works with only literary 
pseudonyms, others used several literary pseudonyms, and 
some used personal names in their works along with literary 
pseudonyms.

References:

1. Magtymguly Pyragy»s poetic world and world languages. — A: Turkmen State Publishing Service, 2014
2. Annagurban Asyrov. Commentary on Magtymguly manuscripts. — 2014y.



326 «Молодой учёный»  .  № 42 (489)   .  Октябрь 2023  г.Филология, лингвистика
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Первоэлементом речевого этикета является обра-
щение и  привлечения внимания, посредством ко-

торых завязывается контакт между говорящим и  слу-
шающим. Обращение к  собеседнику  — это самая 
употребительная языковая единица языка. Оно таит 
в  себе бездну речевых возможностей и  способностей, 
поскольку оно одно называет собеседника (слушаю-
щего), то  есть того участника речевого акта, на  кото-
рого хочет воздействовать говорящий. В  то  же время 
сама эта номинация выражает «речевое лицо» говоря-
щего, демонстрируя его вежливость, такт или  их  отсут-
ствие, а  также характеризуя участников коммуникации 
по тем или иным признакам (полу, возрасту и т. д.). Уста-
новление речевого контакта, регулирование социальных 
взаимоотношений  — важные общественные функции 
обращения, поэтому его употребление является пред-
метом заботы и  внимания людей, особенно в  наше 
время, когда наряду с  употребительным ранее обра-
щением «товарищ» становятся популярными и  другие 
формы. В человеческом обществе придают большое зна-
чение установлению контакта и ориентировке в собесед-
нике и ситуации. Все виды приветствий, обращений, ти-
тулований — предназначены для установления контакта 
и  демонстрации социальных отношений, в  рамках ко-
торых коммуниканты намерены общаться. Итак, суть 
обращения составляют языковые формы установления 
контакта с  собеседником при  демонстрации взаимных 
официальных и  личностных отношений. Обращения 
возникают на базе слов — названий: наименования род-
ства, личных имён, обозначения профессии или рода за-
нятий, каких — то признаков и т. д.

Итак, для  обращения характерны устойчивая морфо-
логическая форма именительного падежа, особая зва-
тельная интонация, определённый порядок слов, а также 
лексический инвентарь имён лиц  — существительных 
и  прилагательных, отражающих сферу адресата по  ряду 
параметров:

 — знакомству или родству:
— Ах, нет, маменька, не говорите! (А. Островский);

 — социальному положению:
— Ах барин, барин, молоды вы очень. (А. Островский);

 — возрасту:
— А, это ты, дед? (М. Шолохов);

 — профессии и роду занятий:
— Гусар, ты весел и беспечен… (Лермонтов);

 — личным качествам говорящего, проявляемым 
в данной ситуации:

— Пустите руки, бесстыдник, а  то  граф бог знает 
что подумает! (А. Островский);

 — свойствам адресата как объекта оценки:

— Ангел души моей, карбункул моего сердца, дайте 
денег взаймы 2 300 рублей! (Чехов).

В  процессе использования этих средств в  речи гово-
рящий соотносит свои коммуникативные намерения во-
проса, побуждения, сообщения, выражения эмоций 
и  т. д. с  обозначением языковыми средствами адресата 
общения. К  обращениям примыкают и  способы привле-
чения внимания без  называния адресата: «Простите…», 
«Извините»  — функционально равные обращениям  — 
названиям. Отсутствие общенациональной номинации 
адресата речи не  способствует выражению самооценки 
личности говорящих.

Обращения возникают на  базе слов, но  сами они 
словами не  являются. Это уже не  слово  — название 
(как при назывании третьего лица), а обращённая к адре-
сату коммуникативная единица, то есть своеобразное ре-
чевое действие (речевой акт), состоящее из призыва и на-
зывания одновременно; после чего должен последовать 
текст.

Привлечение внимания, призыв собеседника  — ос-
новная функция обращения. Назвать адресата — первое 
назначение обращения. Но  в  соответствии с  мотивом 
и  целью адресата следует не  только назвать, но  и  по-
звать. Если  же существуют затруднения в  номинации 
в связи с неопределённостью социальных признаков адре-
сата либо с отсутствием в языке подходящей номинации 
(сравните, в английском нет аналогов обращения «мать», 
«мамаша», «отец», «папаша», «батя» к незнакомым людям 
старшего и среднего возраста), или с отсутствием необхо-
димости (или  желания) такую номинацию реализовать, 
то  применяются единицы привлечения внимания типа 
«Простите» — Excuse me; «Извините» — Раrdon mе.

Прежде всего, необходимо сказать о  том, что  к  гло-
бальным правилам общения, речевого поведения отно-
сится уместное использование ты — / Вы — форм. Нужно 
сказать, что в английском языке в отличие от русского нет 
формального разграничения между формами ты и  Вы. 
Весь спектр значений этих форм заключён в местоимении 
уоu. Местоимение (пои, которое по  идее соответство-
вало бы русскому ты, вышло из употребления в XVII веке, 
сохранившись лишь поэзии и  в  Библии. Все регистры 
контактов, от подчёркнуто официальных до грубо фами-
льярных, передаются другими средствами языка — инто-
нацией, выбором соответствующих слов и  конструкций. 
Сравните, Hey, What is time? — Эй, который час? (стили-
стически сниженная форма, неофициальная обстановка 
общения); What time is it, John?  — Который час, Джон? 
(нейтральная форма); Excuse me, Could you tell me the time, 
please? — Извините, вы не подскажете, который час, пожа-
луйста? (стилистически повышенная форма).
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Для русского языка выбор ты — / Вы — форм общения 
весьма существенен. Он продиктован:

 — опознанием социальной роли и  статусом собесед-
ника относительно соответственных признаков;

 — степенью знакомства с собеседником;
 — характером взаимоотношений с ним;
 — официальностью / неофициальностью обстановки 

общения и  др. При  наложении всех признаков и  возни-
кает комплекс причинно-следственных зависимостей, 
предопределяющих появление в момент речи ты — / Вы — 
форм.

В  «Словаре русского языка» дано следующее толко-
вание этих форм: «ты <…> употребляется при обращении 
к одному лицу (обычно близкому), а также в грубоватом, 
фамильярном обращении. Быть с  кем  на  ты и  говорить 
кому ты — находиться с кем — либо в таких отношениях, 
при  которых говорят друг другу «ты»… Вы <…> упо-
требляется при обращении к нескольким лицам, а также 
как  форма вежливого обращения к  одному лицу. Мы 
будем рассматривать лишь вежливое Вы, то есть которое 
употребляется при  обращении к  одному лицу. При  упо-
треблении ты  — / Вы  — форм возможны переключения 
отношений уважительности и  неофициальности, «холод-
ности» и  «теплоты» и  т. д. Н. И.  Формановская выявляет 
следующие условия выбора ты — / Вы — форм:

Степень знакомства коммуникантов. «Вы» применя-
ется в  общении с  незнакомым или  мало знакомым ком-
муникантом; «ты» — с хорошо знакомым. Существует ряд 
дополнений к этому правилу:

 — Если знакомство становится более близким, воз-
можен переход с Вы — на ты — формы; быстрый переход 
свойственен молодёжи (хотя, молодёжь может и начинать 
с ты — форм; дети общаются только на «ты»);

 — Если при  длительном и  хорошем знакомстве отно-
шения не  стали дружескими, переход с  Вы на  Ты может 
не произойти.

 — Переход с  Вы на  Ты вызывается интимно-довери-
тельной тональностью общения, иногда переход вызван 
потерей почтительности к  адресату, и  некоторой долей 
фамильярности.

 — Нарочитая демонстрация «простоты» в  отноше-
ниях, равенства, особой доверительности между незнако-
мыми людьми.

Официальность / неофициальность обстановки об-
щения. «Вы» применяется в  официальной; «ты»  — в  не-
официальной обстановке. Здесь также имеется ряд уточ-
нений.

 — Незнакомый и малознакомый адресат в обеих ситу-
ациях именуется на «Вы».

 — С  хорошо знакомым человеком, с  которым уста-
новлено обиходно — бытовое общение на «ты», в офици-
альной обстановке возможно переключение на «Вы».

Взаимоотношение коммуникантов. «Вы» избира-
ется в  случае, если взаимоотношения сдержанные, под-
чёркнуто вежливые, «холодные» и  т. д. И  наоборот «ты» 
предпочитается при  дружеских, интимных взаимоотно-

шениях. Если при  установившихся отношениях на  «ты» 
адресант употребляет Вы  — форму, это означает ссору, 
либо желание порвать отношения. Взаимоотношение ро-
дителей и  детей, мужа и  жены в  современной русской 
среде предполагает доверительную тональность общения 
на «ты».

Равенство / неравенство ролевых позиций партнёров. 
В симметричных ситуациях избираются ты — или Вы — 
формы в  соответствии с  тремя рассмотренными выше 
признаками. В асимметричных ситуациях идёт сложный 
подбор форм. «Вы» направляется старшему по  возрасту, 
положению, «ты» — младшему по возрасту, положению.

1. Обращение на «ты» старшего по возрасту к млад-
шему — ребёнку, подростку, т. е. человеку не взрослому — 
нормативно.

2. Если старший по  положению говорит «ты» млад-
шему, это свидетельствует о  недостаточном уважении 
к подчинённому.

3. В некоторых случаях ситуация 2 воспринимается 
как знак приравнивания, особой доверительности.

Естественно, в  речевом этикете есть формулы, изби-
рательно относящиеся к  ты  — / Вы  — формам. Там, сти-
листически повышенные тяготеют к Вы — формам, а сти-
листически сниженные к ты — формам. Многие единицы 
речевого этикета содержат указание на  возможность / не-
возможность сочетания с  ты  — / Вы  — формами. На-
пример, «Простите, вы не скажете…» и т. п.

Вернёмся к рассмотрению обращений, и, в частности, 
начнём с единиц привлечения внимания.

Во-первых, необходимо отметить, что существуют две 
обобщенные формы для привлечения внимания:

1) через такие общепринятые формы как «Простите!» 
(Ехсuse me…); «Извините!» (Раrdon me…; I sау…sау…; Hi!; 
Hey!; Неrе!; Неy thеrе!; Lооk there!;) у  выделенных форм 
существует прикреплённость к таким группам носителей 
языка как подростки, молодёжь, люди плохо воспитанные;

2) через вежливый вопрос.
«Простите»  — Ехсuse mе… является общепринятой 

формулой при  обращении к  незнакомому человеку 
с просьбой объяснить, как пройти или проехать куда-ни-
будь, дать разъяснение по какому — либо вопросу и т. п. 
Ведь каждый из  нас пользуется таким способом привле-
чения внимания, например, Простите, пожалуйста, ко-
торый час? — Excuse me, what time is it now?

В  контексте предложений ситуации «Извините»  — 
Раrdon mе — является одновременно и вежливой формой 
обращения, и  извинением за  беспокойство, которое вы 
можете причинить своими действиями, приблизительно 
также соответствующая русскому «Посторонитесь, пожа-
луйста!». Обе формы используются в официальной либо 
официально-нейтральной обстановке при  нейтральной, 
либо вежливой тональности общения. Этим формам ха-
рактерна завышенная стилистическая оценка, и они тяго-
теют к Вы — форме общения.

В отличие от русского языка, где имеется большое раз-
нообразие слов И возгласов, которыми можно воспользо-
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ваться, если возникает необходимость окликнуть незна-
комого человека, который уже успел уйти на достаточно 
большое расстояние, в английском языке употребляются 
лишь несколько: I say! Say… (Послушайте!), или  стили-
стически сниженные Нi! или  Неу! (Эй!). Многие спра-
вочники и словари содержат указание на то, что для бри-
танского варианта английского языка предпочтителен Нi, 
а  для  американского  — Неу! Следует заметить, однако, 
что  практикой сегодняшнего дня это положение не  под-
тверждается.

Стилистически повышенными формами будут «Про-
стите (Извините) за  беспокойство»  — Excuse me, I am 
sorry to trouble you, but… Вторая форма ещё  более веж-
ливая, чем  первая и  обычно предваряет просьбу, тре-
бующую от  лица, к  которому обращена, некоторого 
усилия либо какого  — либо действия (открыть окно, за-
крыть дверь и  т. п.). Например, I am sorry to trouble you, 
but can / could you move up a bit?  — Я  прошу вас за  бес-
покойство, но не могли бы вы подвинуться? Однако, эта 
форма может быть использована и в качестве обращения 
с просьбами типа I am sorry to trouble you, but can you tell 
me the time? — Я прошу вас за беспокойство, но не подска-
жете, который час? И это будет лишь дополнительным ак-
туализатором вежливости.

Следующим способом привлечения внимания может 
быть вежливый вопрос, т. е. «вопрос» о  трудностях 
для  адресата. Это также «ты»  — ориентированные вы-
ражения: Вас не  затруднит (сказать)… Вам не  трудно 
это сделать для  меня  — Can / could you tell me, please…
Если говорить о  стилистической окраски, то  нужно за-
метить, что весь ряд вежливых вопросов типа «Скажите, 
пожалуйста?… (Can / could you tell me, please?»…Изви-
ните, не могли бы вы»… (Excuse me can / could you tell me, 
please?…); «Простите, вы не знаете»… (Excuse me, do you 
happen to know…?); «Будьте добры»… (please….); «Будьте 
любезны»… (Would you…, please?); «Не будете ли вы так 
любезны»… (Would you be good (kind) enough to do smth…, 
please?); «Можно вас спросить»… (May I ask you a ques-
tion?); «Можно задать вопрос»… (Can I have a ward with 
you?); «Можно вас (тебя) на минутку»… (May I see you a 
moment?) имеют повышенную. стилистическую окраску. 
В  каждой формуле присутствует актуализатор вежли-
вости, который содействует созданию нужной, благо-
приятной тональности общения, которая в свою очередь 
предопределяет положительную реплику — ответ. Рассма-
тривая прикреплённость этих реплик к тем или иным но-
сителям языка, отметим, что все эти формулы употребля-
ются людьми интеллигентными, хорошо воспитанными, 
среднего и  старшего поколения в  официальной, либо 
официально — нейтральной обстановке общения. Формы 
«Будьте любезны» — Would you…, please и «Не будете ли 
вы так любезны…» — Would you be so good (kind) enough 
to do smth…, please? используются интеллигентами стар-
шего поколения. Это предельно вежливые формы и  наи-
более часто употребляемые в строго официальной обста-
новке.

Теперь перейдём непосредственно к обращению.
В отличие от других тематических групп в этой группе, 

как  упоминалось, можно выделить несколько нижесле-
дующих номинаций, функционирующих как обращения: 
собственные имена, наименования родства и  «друже-
ства», наименования социальных отношений (товарищ, 
гражданин), профессиональных признаков (Товарищ ми-
лиционер, Товарищ директор) и  т. п. Обращения первой 
группы указывают на  роль и  социальный признак адре-
сата (обращения — номинации родства «Отец» — Father; 
прфессий «Нянечка» — nursel; служебных и ролевых по-
ложений и  т. д.). Обращения второй группы указывают 
на отношение адресанта к адресату, например: «Папа» — 
Dad, Daddy, Ра, Рара и т. д.

Начнём с обращения к знакомому адресату.
В  повседневном общении с  хорошими знакомыми, 

близкими людьми, независимо от  возраста, если об-
щаются равные между собой люди, чаще всего ис-
пользуется сокращенная форма имени. Уменьшитель-
но-ласкательные имена — обращения в русском языке 
представлены достаточно широко («Татьяна», «Таня», 
«Танечка», «Танюша», «Танюська» и  д. р.). Наиболее 
распространенные суффиксы, образующие эту форму 
это: — очк-; — ечк-; — оньк-; — еньк- («Леночка», «Пе-
тенька») и  д. р. В  английском языке также имеются 
уменьшительные суффиксы, которые придают именам 
ласковое звучание и  имеют фамильярно-разговорную 
и  положительно-эмоциональную окраску (Еlizabeth!: 
Liza, Еlsiе, Libbу, Вeth, Веt Веttу, Веtsу, Веss, Веssiе). Од-
нако следует отметить, что  они далеко не  так широко 
распространены в английском языке, как в русском. Об-
ращение по имени связано с ты-общением. Возможные 
сочетания Вы-форм и имени обуславливаются многими 
причинами. Одной из них может, например, малая сте-
пень знакомства, официальность отношений, либо по-
вышенная уважительность. Необходимо отметить воз-
можность наличия суффиксальной формы имени 
при  ты-общении, и  невозможность таковой при  об-
щении на  Вы. Исключение можно обнаружить лишь 
в  обращениях коллег-интеллигентов в  пределах слу-
жебных неофициальных отношений. Ср. «Танечка, вы 
не видели мой словарь?»

Что  касается фамильярно-грубоватых форм, анало-
гичных русским формам собственного имени с  суф-
фиксом -к- («Петька», «Наташка»), имеющим отри-
цательную эмоционально-экспрессивную окраску, 
в английском языке нет, равно как отсутствуют и формы 
обращения «Петровна», «Николаич». Однако в  русском 
языке устная речь допускает стяжение даже в  имени-от-
честве. Более того, умеренное стяжение является нормой 
устного произношения. Зинаида Пална, Василь Юрьич, 
Игорь Степаныч  — все это норма литературного произ-
ношения. Стяженность  — настолько яркий признак рус-
ского обращения в  устном произношении, что  писатели, 
чуткие к языку, часто изображают это на письме, графи-
чески. Вот несколько примеров:
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Галя хотела позвать Котьку умываться, но  он сам 
пришел в ванную.

— Тёть Галь, мне нужна коробка из-под обуви. (Н. Со-
ротокина)

— Шурк! — позвала бабка.
— А?  — Павла-то, наверное, в  Кремль пускают? 

(В. Шукшин)
А в некоторых произведениях можно встретить особый 

способ передачи произношения имени и  отчества  — на-
писание этой формы в одно слово: у Булгакова в романе 
«Мастер и  Маргарита»  — Палосич (Павел Иосифович), 
у Н. Дудова в повести «Беглец» — Юливанна (Юливанна).

Ср. также: Толик сидел как  на  иголках, он не  мог ни-
чего писать. В общей тишине он спросил, не выдержав: — 
Анпална, а как зовут собаку с черным ухом?

Учительница посмотрела в блокнот и ответила:
— Бем!
— Бим! «вскрикнули Толик, взбудоражив этим воз-

гласом весь класс, Отпустите меня, Анпална. Пожалуйста! 
(Г.  Троепольский). (Там  же один из  персонажей  — Пал-
титыч).

Еще  пример: Генка говорит: «Марьстепанна, а  Марь-
степанна!» — «Ну чего тебе?» — «Можно выйти?» — «Вы-
ходи», «недовольно говорит Марьстепанна. (А. Битов).

Конечно, такое написание  — это художественный 
прием автора, рисующего специфику непринужденной 
устной речи персонажей.

Типичное и частое употребление таких форм, как «На-
ташка», «Ленка» в среде детей вызывает, как правило не-
довольство взрослых, но тем не менее в среде подростков 
и детей раскованность отношений и определённая фами-
льярность свидетельствуют лишь 0б интимной довери-
тельности. В  русском общении имя с  суффиксом  — к  — 
связывается лишь с ты — формами общения.

Национально-специфичной формой наименования 
знакомого человека и  обращения к  нему являются имя 
и  отчество (что  совершенно не  характерно для  англий-
ской культуры и, соответственно, для языка). Имя — от-
чество  — уважительная официальная форма общения, 
обычно связывается с  Вы  — формами, хотя возможны 
и ситуации, когда такое обращение связано с ты — фор-
мами. Например, при  демонстрации равенства ролевых 
позиций и  особой доверительности («Слушай, Валерий 
Петрович, ты идешь?»). Обращение по  отчеству поме-
чает такие соцоилингвистические параметры как: житель 
деревни (или  выходец из  неё), неинтеллигент, пожилой; 
кроме того  — неофициальность обстановки общения. 
Эти признаки характеризуют адресата, но небезразличны 
и  относительно адресанта  — носителя просторечия. Об-
ращение только по  отчеству предполагает употребление 
ты — форм общения.

Иные отношения собеседников обнаруживают обра-
щения, построенные на модели «Тетя» (Дядя) + имя, если 
это не родственники. Адресант в этом случае может быть 
любым по  признакам возраста, образованности и  т. д. 
Адресат  — преимущественно человек пожилой, занима-

ющийся преимущественно трудом вспомогательного ха-
рактера: нянечка, уборщица, сторож и  другие. Такое об-
ращение возможно лишь в  том случае, если адресат его 
охотно принимает, в  противном случае нужно пользо-
ваться именем  — отчеством. Дети часто используют это 
обращение по  отношению к  знакомым родителям. Это 
нормативно. В  английском языке «Тетя» и  «Дядя» функ-
ционируют лишь по  отношению к  родственникам. Есте-
ственно, это обращение и  для  русского языка, поэтому 
в данной работе этот аспект мы рассматривать не будем.

Обращение по  фамилии («Товарищ Иванов», «Граж-
данин (ка) Петров (а)») обычно используется в  сугубо 
официальной обстановке и  сочетается с  Вы  — формами 
общения; применяется: а) при малой степени знакомства; 
6) в  ситуации служебных отношений с  хорошо знако-
мыми при подчёркивании официальности. В английском 
языке форме «Товарищ + фамилия / господин», «граж-
данин + фамилия» будет соответствовать формула «Мr 
(Мrs) + фамилия». По фамилии обычно обращается учи-
тель к  ученику, офицер к  солдату; обращаясь  же к  рабо-
чему, служащему, вышестоящий начальник всегда скажет 
Мr (Мrs) или Miss +фамилия. Форма Мs, не указывающая 
на  семейное положение женщины, была рекомендована 
к употреблению ООН в 1974 г., но достаточно широкого 
распространения не получила.

Перейдём к  разбору форм обращения, применяемых 
к незнакомым адресатам.

Начнем с  наименования социальных отношений. Об-
ращение «Товарищ» (одиночное в  составе усложнен-
ного) применимо как  к  знакомым, так и  к  незнакомым 
адресатам. Употребление данного вокатива в  самостоя-
тельной, неусложненной форме наблюдается редко (так 
как слово «Товарищ» — существительное мужского рода) 
и, обращенное к  женщине, несет оттенок сугубой отри-
цательности. Если социальная роль незнакомого адре-
сата ясна, употребляется усложненный вокатив «Товарищ 
+ роль»: «Товарищ милиционер» — officer, «Товарищ пас-
сажир» (в  английском языке аналога нет). Если контро-
леру нужно проверить наличие билета у пассажира, то он 
говорит: «Your ticket, please!». Обращаясь к  пассажиру, 
шофер такси может спросить: «Where to, chief?». Если во-
катив «Товарищ милиционер» воспринимается как  офи-
циальное обращение к  официальному лицу, то  в  сфере 
обслуживания, где собеседники стремятся создать не-
официальную, дружескую тональность общения, такое 
отмечается редко. А  в  случае возникновения отличается 
стилистической сниженностью. Н. И.  Формановская от-
мечает, что «ощущая сугубую официальность обращения 
к  женщине типа «Товарищ официант», носители языка 
идут в  обход и  применяют ставшее притчей обращение 
«Девушка», включая сюда и такую возрастную группу, ко-
торая под эту возрастную категорию никак не может по-
дойти. Видимо, поэтому в  последние годы зарегистриро-
вано употребление обращения «Женщина».

Обращение «Товарищ + фамилия» в  русской совре-
менной среде указывает на  сугубо официальную обста-



330 «Молодой учёный»  .  № 42 (489)   .  Октябрь 2023  г.Филология, лингвистика

новку, либо на очень малое знакомство. Например, в при-
емной секретарь обращается к  посетителю: «Товарищ 
Макарова, проходите, пожалуйста».

Вокатив «Товарищ» находится в синонимических отно-
шениях с вокативом «гражданин» (в английском языке со-
ответствия нет). Данный вокатив имеет соотносительную 
форму женского рода «Гражданка», применяемую к  жен-
щине. Толкование: «Гражданин…

1. Лицо, принадлежащее к  постоянному населению 
данного государства, пользующееся всеми правами, обе-
спеченными законами данного государства и  исполня-
ющее все установленные — законами обязанности…

2. Взрослый человек, мужчина, а также форма обра-
щения к нему…

3. Житель города, горожанин…»
Обращение «Гражданин» употребляется лишь в сугубо 

официальной обстановке. Синонимами к  вокативу «То-
варищ» (обращение к  незнакомцу) и  антонимами к  во-
кативу «Гражданин» являются вокативы «Друг» — Friend, 
«Приятель»  — Mate, Fellow, Pal, «Дружок», «Дружище» 
и  т. п. Вокативы «Друг», «Приятель» несут оттенок ин-
тимно — доверительный, свидетельствующий о желании 
благоприятного контакта и сочетаются с ты — формами 
общения. Обычно употребляются в  неофициальной об-
становке. Вместе с  тем  единицы отмечают социолингви-
стические и  стилистические характеристики адресата: 
произносящий их  адресат, как  отмечает Н. И.  Форма-
новская, либо носитель просторечия, либо человек, де-
монстрирующий простоту отношений. «Друг, закурить 
не  найдётся?». При  этом тональность общения оказыва-
ется фамильярно — сниженной.

Изменяя тональность общения, возможно, тонко поме-
чать социальные роли (коллега / друг), например: «Здрав-
ствуйте! Я не опоздала? Борис Николаевич, вы еще не на-
чали? Слушай, Борь, можно мне выступить в  конце, 
ладно?». Что  касается английского языка, то  здесь гра-
ницы употребления слова «Товарищ», отдельно или в со-
четании с  должностью или  обозначением профессии, 
весьма ограничен. К преподавателям в школах Британии 
дети обращаются «Мr + фамилия или  Sir»; к  преподава-
тельнице «Мiss + девичья фамилия», даже если она за-
мужем, или  Мiss!  — традиция, сохранившаяся с  времён 
королевы Виктории, когда работать в школе разрешалось 
только незамужним женщинам. В США форма обращения 
к учителю та же, а к учительнице — в зависимости от се-
мейного положения: «Мissis + фамилия по  мужу, Мiss+-
фамилия», или возраста: Miss Carolin. В британских уни-
верситетах «Рrofessor + фамилия» или просто «Рrofessor» 
применяется в  качестве обращения к  тем, кто  имеет со-
ответствующее ученое звание, заведует кафедрой или воз-
главляет направление в  науке. К  остальным  же предста-
вителям студенты обращаются «Мr + фамилия», «Мiss + 
фамилия» или по его / её желанию, имени: Маrgaret, John. 
В  США Рrofessor может служить обращением к  препода-
вателю любого ранга в университете, колледже и т. д. Рус-
ским сочетанием со словом «Товарищ» соответствует в ан-

глийском языке: «Товарищ директор» (начальник, кассир, 
покупатель) «Мr + фамилия». Продавец большого мага-
зина обычно встречает покупателя словами: «Can I help 
you», а в процессе разговора предлагая товар, может упо-
треблять формы обращения Sir, madam, miss. Владелец же 
маленького магазина обычно обращается к своим посто-
янным клиентам Мr, (Мrs), Мiss + фамилия, к  детям  — 
по имени Tom, Jane и т. д.

Следует отметить, что не все из предложенных англий-
ских соответствий употребляются в  контексте, который 
можно назвать дружеским. Friend в  контексте предло-
женной ситуации не употребляется. Или, например, Listen, 
Pal, I don»t want to see you handing around here anymore, 
see!  — «Слышь, друг, чтобы я  тебя больше тут не  видел. 
Понял? «, Get out of the way, buddy- «Поторопись-ка, при-
ятель».

Возрастные признаки адресата выражают в вокативах 
«Молодой человек!»  — Young man!; «Парень» (просто-
речное) — Неу, you there; «Юноша» — Уouth!; «Малыш» — 
Неу, there!; «Девушка»  — Young women! При  обращении 
«Молодой человек» к лицу немолодого возраста возможно 
появление шутливо  — иронической оценки. Обращение 
к  молодому человеку «Юноша» характеризует адресанта 
как  интеллигента старшего поколения: «Юноша, усту-
пите женщине место!» Обращение «Малый» характери-
зует адресанта как  носителя просторечия, человека не-
достаточно образованного. Обращение «Парень» с одной 
стороны помечает просторечную манеру адресанта, 
с другой — непринужденность обстановки общения, при-
общённость к  «мужскому» братству. Это, что  касается 
русскоязычных вокативов. В  английском языке Young 
man, Youth, Young women не употребляются в качестве об-
ращений к  незнакомым людям. Young man можно услы-
шать при разговоре отца и сына, между матерью и сыном, 
профессором и студентом и т. д. При серьёзном разговоре, 
например, между родителями и  подрастающей дочерью, 
нередко звучат Young women, Young lady, Miss.

При обращении к аудитории возможно употребление 
вокативов «Товарищи» и  «Граждане». В  неусложненных 
и усложненных вокативах («Товарищи родители», «Граж-
дане родители», «Товарищи телезрители» и т. п.) большая 
официальность подчеркивается наличием элемента 
«Граждане». Со стороны должностных лиц нормативен во-
катив «Граждане пассажиры», «Граждане пешеходы» и т. п. 
при возможном употреблении вокатива «Товарищи». Ха-
рактерно, что  такие групповые ролевые объединения 
могут при  меньшей степени вежливости адресанта име-
новаться без  элементов «Товарищи», «Граждане»: «Пеше-
ходы! Будьте осторожны на — улицах!». Вышеназванные 
вокативы не имеют соответствий в английском языке.

Сейчас всё чаще можно услышать по  радио, с  экрана 
телевизора: Дамы и господа! Например, Уважаемые дамы 
и господа! Акционерное общество «Русь» приглашает всех 
желающих… отдохнуть… в  роскошных апартаментах… 
(Известия, — 1995. — №  118). В английском языке форме 
«Дамы и господа» будет соответствовать формула «Ladies 
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and gentlemen!» (на вокзале, в самолете). Обычно же любые 
пожелания отражены в  соответствующих объявлениях, 
например, Passengers are requested not to alight whilst the 
vehicle is still in motion. В английском языке выбор формы 
обращения зависит от  статуса мероприятия, состава ау-
дитории и  её численности. Если идет конференция жен-
ских организаций, то наиболее очевидным выбором будет 
Ladies! Но  чаще всего официальной формой обращения 
к аудитории является форма Ladies and gentlemen!

Множество других не  столь широко применяемых 
вокативов, в которых помечены чаще статусные, посто-
янные признаки адресанта или  адресата, можно проде-
монстрировать тематической группой наименований 
родства, употребляемых при обращении к незнакомому 
адресату: «мать», «отец», «мамаша», «папаша»(следует 
отметить, что  аналогов данным обращениям к  незна-
комым людям среднего и  старшего возраста в  англий-
ском языке нет), «дедушка», «бабуся», «бабка», «сы-
нок»(son, sonny, boy)»,дочка»(dear, dearie, luv, ducky, miss), 
«браток»(brother, buddy, old man, mate), «сестричка» 
(sister) и  т. д. Большинство их  в  русском языке  — суф-
фиксальные образования. Эти единицы стилистически 

окрашены. Причем, эта окраска возникает с  разных 
позиций  — адресанта и  адресата. Такие единицы 
как  «мать», «отец», «папаша», «мамаша», с  одной сто-
роны говорят об  адресанте, использующих их, как  но-
сителе просторечия либо о его желании продемонстри-
ровать подчеркнутую «простоту» общения, с  другой 
стороны об  адресате  — по  линии его возрастных при-
знаков как о человеке пожилом. Что касается обращений 
«Бабушка», «Дедушка» (в английском языке Grendfather, 
grandmother, grandpa, grandma употребляются только 
по  отношению к  родственникам), то  здесь отношения 
с  точки зрения социальной характеристики адресанта 
и адресата меняются. В этом случае адресант может ока-
заться любым по своим возрастным и образовательным 
характеристикам, а  адресат «просторечен» (возможно, 
простои имеет простонародный вид).

Подводя итог, отметим, что в данной работе мы озна-
комились с  общими теоретическими вопросами, на  ос-
новании которых попытались произвести сопостави-
тельный анализ тематической  — группы «Обращение 
и  привлечение внимания» на  материале русского и  ан-
глийского языков.
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Статья посвящена процедуре подтверждения соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаро-
тушения. В статье авторы проводят анализ нормативного правового регулирования в области пожарной безопасности 
и работы контрольно-надзорных органов. Выявлена необходимость создания алгоритма проверки сертификатов и де-
клараций о соответствии с применением форматно-логического контроля. Актуальность рассмотрения данной темы 
обусловлена важностью вопросов обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.
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Общие правовые, экономические и  социальные ос-
новы обеспечения пожарной безопасности в  Рос-

сийской Федерации определены Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
(далее — ФЗ-69)  [1]. В области обеспечения пожарной без-
опасности ФЗ-69 регулирует отношения между органами 
государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, учреждениями, организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, иными юридическими ли-
цами независимо от их организационно-правовых форм 
и  форм собственности (далее  — организации), а  также 
между общественными объединениями, должностными 
лицами, гражданами Российской Федерации, иностран-
ными гражданами, лицами без  гражданства (далее  — 
граждане).

Под  пожарной безопасностью понимается состояние 
защищенности личности, имущества, общества и  госу-
дарства от пожаров.

Обеспечение пожарной безопасности является одной 
из  важнейших функций государства и  осуществляется 
в  соответствии с  законодательством Российской Феде-
рации о пожарной безопасности.

Законодательство Российской Федерации о  пожарной 
безопасности основывается на  Конституции Россий-
ской Федерации и включает в себя Федеральный закон №  
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»  [3] от 22.07.2008, принимаемые в соответ-

ствии с  ним федеральные законы и  иные нормативные 
правовые акты, законы и  иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации, муниципальные 
правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безо-
пасности.

В целях обеспечения пожарной безопасности в Россий-
ской Федерации создана система обеспечения пожарной 
безопасности — совокупность сил и средств, а также мер 
правового, организационного, экономического, социаль-
ного и  научно-технического характера, направленных 
на борьбу с пожарами (ст. 3 ФЗ-69).

Основными элементами системы обеспечения по-
жарной безопасности являются органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, организации, 
граждане, принимающие участие в  обеспечении по-
жарной безопасности в  соответствии с  законодатель-
ством Российской Федерации.

Одной из основных функций системы обеспечения по-
жарной безопасности является нормативное правовое ре-
гулирование, и осуществление государственных мер в об-
ласти пожарной безопасности.

Нормативное правовое регулирование в  области по-
жарной безопасности представляет собой принятие ор-
ганами государственной власти нормативных правовых 
актов, направленных на регулирование общественных от-
ношений, связанных с  обеспечением пожарной безопас-
ности (ст. 20 ФЗ-69).
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К  нормативным правовым актам Российской Феде-
рации по пожарной безопасности относятся федеральные 
законы о  технических регламентах, федеральные законы 
и  иные нормативные правовые акты Российской Феде-
рации, устанавливающие обязательные для  исполнения 
требования пожарной безопасности.

К  нормативным документам по  пожарной безопас-
ности относятся национальные стандарты, своды правил, 
содержащие требования пожарной безопасности (нормы 
и правила).

Разрабатываемые федеральными органами исполни-
тельной власти нормативные правовые акты, устанавли-
вающие требования пожарной безопасности, подлежат 
согласованию с  федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на решение задач в области по-
жарной безопасности.

В  настоящее время отношение к  качеству у  предпри-
ятий пожарно-технического профиля достаточно требо-
вательное, так как  большое внимание общества и  госу-
дарства обращено на  проблемы пожарной безопасности. 
Основной фактор, определяющий важность этой про-
блемы  — высокая смертность по  причине пожаров, 
и как следствие — жесткие требования к качеству средств 
обеспечения пожарной безопасности. С 1 января 2020 года 
вступил в силу Технический регламент Евразийского эко-
номического союза «О  требованиях к  средствам обеспе-
чения пожарной безопасности и пожаротушения»  [3].

Снижение негативных последствий экономической и со-
циальной деятельности граждан является основной целью 
совершенствования мировой экономики. Стремительность 
научного и  технического прогресса, увеличение расхода 
благ имущественного характера, энергоресурсов и негатив-
ного воздействия на окружающую среду значительным об-
разом оказывают влияние на  производственный процесс, 
осуществление работ и оказание услуг потребителям.

Все развитые страны сумели установить обязательные 
и добровольные требования к своей продукции, а также 
сумели создать процедуры по  контролю за  выполне-
нием данных требований, которые исключают попадание 
на  рынок некачественной продукции и  защищают здо-
ровье людей и окружающую среду.

Деятельность национального регулирования вклю-
чает формулирование и  обеспечение соблюдения обяза-
тельных требований, а также наложение санкций в случае 
их нарушения.

Одним из  основных методов этого вида контроля яв-
ляется техническое регулирование, которое является от-
носительно новым для механизмов российского законода-
тельства и позволяет беспрепятственное распространение 
продукции в  рамках транснационального рынка в  соот-
ветствии с  правилами и  требованиями Всемирной тор-
говой организации (ВТО).

Техническое регулирование в  области пожарной безо-
пасности осуществляется в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации о  техническом ре-
гулировании в области пожарной безопасности.

Относительные новшества технических регламентов 
российского законодательства и  их  слабая теоретиче-
ская проработка определяют беспорядочное и  бесси-
стемное формирование его законодательной базы. В ходе 
реформ технического регулирования упразднились ос-
новные части Федерального закона «О  техническом ре-
гулировании» №  184-ФЗ от 27.12.2002 г.: стандартизация, 
сертификация и надзор за вопросами безопасности опре-
деленных типологий продукции  [4]. Эти изменения пред-
назначены для  устранения любых возникающих несо-
ответствий и  устранения функции стандартов, которые 
«облегчают» подтверждение соответствия требованиям, 
но  степень взаимодействия стандартизации и  техниче-
ского регулирования еще не ясны.

Законодательство государств-членов ЕАЭС в  области 
технического регулирования имеет достаточные сходства 
и различия в сфере применения технических регламентов, 
предмета технических регламентов, перечня документов, 
которые устанавливают требования к  безопасности, по-
рядка и  основания их  разработки, схем подтверждения 
соответствия, процедур государственных контроль-
но-надзорных мероприятий, а также оснований для при-
влечения к административной ответственности за их на-
рушения. Все государства, состоящие в ЕАЭС, имеют свою 
модель контроля требований, отражающую специфику 
правовой системы, организацию административных ин-
ститутов и уровень технологического развития.

В  качестве одного из  основных движущих факторов 
для  каждого члена ЕАЭС по  регулированию отношений 
с  продукцией, правовой надзор в  области технического 
надзора следует общей тенденции сближения с  между-
народными методами и правилами, и постепенно, у каж-
дого государства, входящего в состав ЕАЭС, формируется 
своя внутренняя система совокупности законодательных 
актов.

Однако, это не мешает государствам — членам ЕАЭС 
разрабатывать и  иметь разные методы формирования 
законодательной базы для  оценки (оценки соответ-
ствия) и построения самого порядка осуществления под-
тверждения соответствия.

Требования, предусмотренные техническими регла-
ментами, должны обеспечивать баланс интересов госу-
дарства и частного бизнеса, а также применение единого 
подхода к  использованию технических регламентов, по-
зволяющего достигать стабильного экономического обо-
рота вне зависимости от типа или характеристик сделки, 
осуществляемой субъектом хозяйствования. Несмотря 
на  это, отсутствие внеплановой актуализации требо-
ваний к безопасности продукции, связанной с развитием 
научно-технического прогресса и постоянно изменяюще-
гося законодательства, несоответствие содержания тре-
бований в технических регламентах планке современного 
развития техники и  нарушение международных норма-
тивных документов привели к дополнительной коммерче-
ской нагрузке. На  сегодняшний день технические регла-
менты имеют не отвечающие современным требованиям 
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нормативы, а объем нормативной документации в макси-
мальной степени обусловлен недостаточной последова-
тельностью этих требований.

Поэтому, несмотря на то что сегодня принято большое 
количество нормативно-правовых актов в области техни-
ческого надзора, нельзя говорить о результативной функ-
ционирующей системе определения требований безопас-
ности продукции, циркулирующей на рынке Российской 
Федерации и на едином рынке ЕАЭС.

Эти обстоятельства определяют важность формули-
ровки инструкций по сертификации продукции в рамках 
обеспечения пожарной безопасности для  формализации 
и  учета всех требований нормативных правовых актов, 
предъявляющих требования к  безопасности продукции 
и гарантии национальной безопасности страны.

Для  объектов защиты, в  отношении которых отсут-
ствуют требования пожарной безопасности, установ-
ленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и  нормативными документами по  пожарной 
безопасности, разрабатываются специальные техниче-
ские условия, отражающие специфику обеспечения ука-
занных объектов пожарной безопасности и  содержащие 
комплекс необходимых инженерно-технических и  орга-
низационных мероприятий по обеспечению их пожарной 
безопасности, подлежащие согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на ре-
шение задач в области пожарной безопасности.

На сегодняшний день главной проблемой при осущест-
влении подтверждения соответствия средств обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения является непо-
нимание заявителями обязательных требований, предъ-
являемых к  ним. Каждое контролируемое лицо самосто-
ятельно осуществляет поиск требований в  технических 
регламентах. Часто допускаются неумышленные ошибки 
из-за непонимания применимости требований норматив-
но-технической документации к  конкретной продукции, 
неверной ее идентификации, неправильно выбранным 
методам контроля и достаточности методов для принятия 
решения о соответствии продукции.

Одним из вариантов решения данной проблемы можно 
считать создание автоматизированного реестр требований 
технических регламентов к  объектам контроля. Каждый 
орган государственного контроля (надзора) в сфере своей 
компетенции должен определить требования к продукции, 
за  соответствием которой он осуществляет контроль. 
К данным сведениям следует предоставить общий доступ. 
Создание реестра требований позволит осуществить пе-
реход от выявления нарушений к их предотвращению.

Цели создания автоматизированного реестра требо-
ваний (рис. 1).

Рис. 1. Цели создания автоматизированного реестра требований

На  основе реестра требований технических регла-
ментов предлагается создать автоматизированный сервис 
проверки деклараций о соответствии и сертификатов со-
ответствия с  применением форматно-логического кон-
троля.

В  соответствии с  Постановлением Правительства РФ 
от  19.06.2021 №  936 «О  порядке регистрации, приоста-
новления, возобновления и прекращения действия декла-
раций о соответствии, признания их недействительными 
и  порядке приостановления, возобновления и  прекра-
щения действия сертификатов соответствия, признания 
их  недействительными»   [5] органы государственного 
контроля (надзора) наделяются полномочиями по  при-
знанию недействительными деклараций о соответствии.

В    [5] было установлено, что  регистрация деклараций 
о соответствии проводится с использованием специализи-
рованного сервиса автоматизированной электронной реги-
страции деклараций о соответствии с применением струк-
турного, форматно-логического и иных видов контроля.

Однако в  нормативно-правовой документации не  со-
держатся определения понятий: «структурный», «формат-

но-логический» и  «иные виды контроля» и  порядок осу-
ществления данных видов контроля.

Под  контролем понимается наблюдение, надсмотр 
над чем-нибудь с целью проверки.

Структурный контроль  — проверка синтаксически 
правильно сформированного документа на  его действи-
тельность, т. е. на соответствие заранее определенному на-
бору правил — описанию структуры определенного типа 
документа, называемой схемой документа  [6].

Структурный контроль является первичным по  отно-
шению к другим видам контроля и осуществляется авто-
матически в системе Microsoft Office.

Форматный контроль включает в себя  [6]:
 — анализ и проверка представленных данных на соот-

ветствие форматам, шаблонам;
 — контроль разрядности;
 — контроль допустимости значений: числовых, сим-

вольных, даты и время.
Под логическим контролем понимается сопоставление 

полученных показателей в целях оценки их взаимосвязан-
ности.
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Таким образом, можно сказать, что  форматно-логи-
ческий контроль  — проверка соответствия документов, 
включающая два этапа:

1. Первый этап включает в себя контроль документов 
определенному формату;

2. Второй этап подразумевает проверку этих доку-
ментов на логическую целостность по установленным пра-
вилам и / или на соответствие информации, содержащейся 
в системе или во внешних информационных ресурсах.

Логическая целостность — соответствие информации 
её внутренней логике, структуре и  всем явно заданным 
правилам, характеризуется отсутствием нарушений огра-
ничений целостности, присущих логической модели 
данных (т. е. неявных ограничений), и явных ограничений, 
заданных декларативным или процедурным путем.

В  настоящее время форматный контроль осуществля-
ется в неполной мере, а логический не осуществляется вовсе.

В связи с отсутствием на данный момент какого-либо 
порядка действий при осуществлении ФЛК предлагается 
создать критерии и порядок для его выполнения. В данном 
порядке должны быть официально закреплены операции, 
процедуры, процессы, необходимые для выполнения фор-
матно-логического контроля. Данный документ должен 
четко разграничить сферу действия и  порядок осущест-
вления структурного, форматно-логического и  иных 
видов контроля.

Для осуществления задачи создания автоматизирован-
ного форматно-логического контроля деклараций о соот-
ветствии и  сертификатов соответствия, необходимо по-
нимать протекающие в нем процессы.

Сервис должен гарантировать достоверность содержа-
щейся в нем информации.

Нарушения логической целостности базы данных 
могут быть связаны не  только с  вводом в  нее недосто-
верных данных, они могут являться также следствием 
неверной технологии ввода и  корректировки данных, 
низкой достоверности самих данных, и т. д.

Для  полей используются следующие виды ограни-
чений: тип и  формат поля, задание диапазона значений, 
недопустимость пустого поля, задание множества, про-
верка на уникальность значения какого-либо поля.

Поскольку объем требований к  сведениям, содержа-
щихся в  декларациях о  соответствии или  сертификатов 
соответствия, очень обширен, для  проведения любого 
вида контроля необходимо четко обозначить требования, 
выполнение которых будет проверяться.

Для  обеспечения эффективности контроля соответ-
ствия сведений, содержащихся в  регистрируемых декла-
рациях или  сертификатах, а  также полноты документов, 
необходимых для  подтверждения соответствия, требо-
вания должны быть понятными для пользователей.

Рассмотрим механизм ФЛК за  декларациями о  соот-
ветствии и  сертификатов соответствия на  примере про-
дукции (оборудования), обеспечивающей пожарную без-
опасность, подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия требованиям технического регламента 
в  форме декларирования соответствия согласно ТР ТС 
043 / 2017 «О  требованиях к  средствам обеспечения по-
жарной безопасности и пожаротушения»  [7] (рис. 2).

Рис. 2. Механизм ФЛК за декларациями о соответствии
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Для  наглядности представим общий механизм ФЛК 
за  сертификатами соответствия на  примере пожарных 

оповещателей, главной частью которого была идентифи-
кация объекта в формате таблицы (таблица 1).

Таблица 1. Механизм проведения ФЛК за сертификатами соответствия

Объект Форматный контроль Логический контроль Результат

Оповещатель по-
жарный

Значением поля «выбор технического регла-
мента» может быть весь перечень действу-
ющих технических регламентов

Значением поля 
«выбор технического 
регламента» для авто-
мобильного бензина 
может быть только «ТР 
ЕАЭС 043 / 2017»

Данный объект относится 
к ТР ЕАЭС 043 / 2017

Оповещатель по-
жарный

Значением поля «выбор типа объекта» 
может быть только «оповещатель по-
жарный»

Определен тип исследуе-
мого объекта

Оповещатель по-
жарный

Значением поля «выбор формы под-
тверждения соответствия» для пожарного 
оповещателя может быть «сертификация со-
ответствия»

Определена форма под-
тверждения соответствия

Оповещатель по-
жарный

Значением поля «выбор кода ТН ВЭД ЕАЭС» 
для пожарного оповещателя может быть 
только «26.30»

Определен код (ОКПД 
2 / ТН ВЭД ЕАЭС) для ис-
следуемого объекта

Оповещатель по-
жарный

Значением поля «выбор типа объекта сер-
тификации» может быть либо «серия», либо 
«партия», либо «единичное производство»

Определен тип объекта 
сертификации

Оповещатель по-
жарный

Значением поля «схема сертификации» 
может быть либо «1с», либо «2с», либо «3с», 
либо «4с»

Значением поля «схема 
сертификации» для се-
рийно выпускаемых 
пожарных оповеща-
телей может быть либо 
«1с», либо «2с»

Определена схема серти-
фикации

Оповещатель по-
жарный

Значением поля «заявитель» при сертифи-
кации соответствия топлива может быть 
либо «зарегистрированное в соответствии 
с законодательством государства-члена ТС 
на его территории ЮЛ», либо «ФЛ, являю-
щееся изготовителем», либо «ФЛ, являю-
щееся уполномоченным представителем 
изготовителя», либо «ФЛ, являющееся им-
портером»

Выбран заявител

Оповещатель по-
жарный

Значением поля «тип испытательной лабо-
ратории» может быть только «аккредито-
ванная испытательная лаборатория»

Определен тип испыта-
тельной лаборатории

Оповещатель по-
жарный

Проверяется на непустое значение. Ячейка 
может принимать только цифровое значение 
(допускается указание точки между зна-
ками) 

Если заполнено, 
то дата выдачи серти-
фиката соответствия 
должна быть больше, 
чем дата проведения 
испытания

Дата выдачи сертифи-
ката соответствия должна 
быть больше, чем дата 
проведения испытания

Оповещатель по-
жарный

Проверяется на непустое значение. Ячейка 
может принимать только цифровое значение 
(допускается указание точки между зна-
ками) 

Если заполнено, 
то дата выдачи серти-
фиката соответствия 
должна быть больше, 
чем дата проведения 
испытания

Дата выдачи сертифи-
ката соответствия должна 
быть больше, чем дата 
проведения испытания
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Оповещатель по-
жарный

Проверяется на непустое значение. Ячейка 
может принимать только цифровое значение 
(допускается указание точки между зна-
ками) 

Если заполнено, 
то дата выдачи серти-
фиката соответствия 
должна быть больше, 
чем дата проведения 
испытания

Дата выдачи сертифи-
ката соответствия должна 
быть больше, чем дата 
проведения испытания

Оповещатель по-
жарный

Проверяется на непустое значение. Ячейка 
может принимать только цифровое значение 
(допускается указание точки между зна-
ками) 

Дата начала срока дей-
ствия сертификата соот-
ветствия

Оповещатель по-
жарный

Проверяется на непустое значение. Ячейка 
может принимать только цифровое значение

Срок действия сертифи-
ката соответствия

Оповещатель по-
жарный

Проверяется на непустое значение. Ячейка 
может принимать только цифровое значение 
(допускается указание точки между зна-
ками) 

Дата окончания срока 
действия сертификата со-
ответствия

Оповещатель по-
жарный

Должны быть представлены:
— протокол (протоколы) испытаний;
— копия документа, в котором установлены 
требования к объекту;
— сертификат соответствия

Определено соответствие 
комплекта документов

Создание автоматизированного сервиса проверки де-
клараций о соответствии или сертификата соответствия 
с  применением форматно-логического контроля с  одной 
стороны будет способствовать пониманию контроли-
руемыми лицами обязательных требований при  под-
тверждении соответствия своей продукции, и  являться 
тем  самым инструментом профилактики нарушений, 

а с другой — станет эффективным инструментом государ-
ственного контроля (надзора).

Внедрение сервиса форматно-логического контроля 
позволит снизить число потенциальных ошибок в  доку-
ментах о соответствии.

Предполагаемый положительный эффект от введения 
автоматического форматно-логического контроля (рис. 3).

Рис. 3. Предполагаемый положительный эффект от введения автоматического форматно-логического контроля
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