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На обложке изображен Жак Дюбоше (1942), швейцарский 
биофизик, лауреат Нобелевской премии в области химии.

Считается, что талантливый ученый может объяснить в двух 
словах тему своего исследования так, что ее поймет даже ребенок. 
Жак Дюбоше выдержал этот полусерьезный тест блестяще. Сразу 
после объявления имен лауреатов представители Нобелевского 
комитета связались с профессором Лозаннского университета по 
телефону для короткого интервью и попросили рассказать о сути 
его открытия. Дюбоше ответил, что разработанный им метод ви-
трификации позволяет мгновенно заморозить биологический 
материал: обездвиженные молекулы полностью сохраняют свою 
структуру и легче поддаются изучению. Объяснение, конечно, 
упрощенное, но его, наверняка, поймут и те люди, которые из 
всех химических формул помнят только Н₂O.

Жак Дюбоше сломал стереотипы о том, что ученый должен 
быть серьезным, сухим и скучным. Автобиографию он начал не 
с даты рождения (8 июня 1942 года), а с октября 1941 года, когда 
он был зачат «оптимистичными родителями». Своим главным 
достижением 1946 года он считает то, что перестал бояться тем-
ноты. Экспериментальная научная деятельность ученого началась 
в возрасте семи лет, когда он принялся познавать мир с помощью 
подручных инструментов: ножей, иголок, веревок и прочего.

Если же говорить серьезно, то Жак Дюбоше учился в Ло-
заннском Политехе, Женевском и Базельском университетах, 
защитил докторскую диссертацию в 1973 году, стал профес-
сором Лозаннского университета в 1987 году и почти тридцать 
лет назад вместе со своими коллегами совершил прорыв в науке.

В 1978 году в Европейской лаборатории молекулярной био-
логии он вместе со своими сотрудниками Аласдером МакДау-
эллом и Марком Адрианом заложил основы криоэлектронной 

микроскопии. В частности, они разработали метод получения 
тонкой пленки некристаллизованной твердой воды с помощью 
процесса, называемого стеклованием, с использованием этана 
при температуре около –190 °C, поддерживаемой в водяной бане 
с жидким азотом. Этот метод позволил подготовить биологиче-
ские образцы, сохраненные в их водной среде, для наблюдения с 
помощью электронной микроскопии.

Дюбоше продолжил свои исследования в Лозаннском уни-
верситете в отделе ультраструктурного анализа криомикро-
скопии с помощью метода CEMOVIS, цель которого — распро-
странить методы криоэлектронной микроскопии на большие 
образцы. Этот метод заключается в разрезании керамических 
образцов на ультратонкие срезы. Вместе с Анджеем Стасиаком 
он также реализовал программу исследований формы ДНК и ее 
узлов в застеклованном растворе.

По мнению Жака Дюбоше, каждый ученый должен пони-
мать, что нельзя начинать исследование, не осознавая, какие по-
следствия оно может за собой повлечь. Сегодня, когда дости-
жения в сфере биологии и других наук могут быть использованы 
против человека, например военными или биотеррористами, 
ученые больше не могут запереться в башне из слоновой кости и 
отрешиться от реальности. Они должны нести социальную от-
ветственность за свою работу, поэтому так важно преподавать 
будущим химикам, биологам и врачам не только теоретические 
дисциплины, но и этику.

С 2011 по 2020 год он был муниципальным советником го-
рода Морж. Дюбоше входит в ассоциацию «Бабушки и дедушки 
за климат».

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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ЭКОНОМИКА  И УПРАВЛЕНИЕ

Проблемы и рекомендации по совершенствованию кадрового состава 
образовательного учреждения в современных условиях

Аширова Дарья Ниматжановна, студент магистратуры
Московская международная академия (г. Москва)

Научная статья посвящена важному ресурсу организации — кадрам. Так на сегодняшний день персонал, трудовые кадры — это 
один из важнейших ресурсов организации. В научной статье отмечено, что одним из значимых показателей деятельности обра-
зовательного учреждения является его кадровый состав. Деятельность по формированию кадрового состава, соответствующего 
современным задачам, стоящим перед образовательными учреждениями, является одним из приоритетных направлений кадровой 
работы. По сути, формирование оптимального кадрового состава является частью стратегического курса любого образователь-
ного учреждения [1]. В статье автор обращается к проблеме сокращения кадрового состава образовательного учреждения. Автор 
статьи рекомендует: управление кадровым составом, организация коллективной работы, наставничество, осуществление мер со-
циальной поддержки, обеспечение профессионального и карьерного роста и др.

Ключевые слова: кадровый состав, человеческий ресурс, кадровый потенциал, развитие кадров, ресурсы, мотивация, образова-
тельные учреждения, школа, педагогический состав.

Problems and recommendations for improving the personnel 
of an educational institution in modern conditions

Ashirova Daria Nimatzhanovna, student master’s degree
Moscow International Academy
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Способность образовательных учреждений соответство-
вать новым требованиям, эффективно выполнять по-

ставленные перед ними образовательные и  воспитательные 
задачи во многом определяется качественными и  количе-
ственными характеристиками педагогического состава, что 
и определяет актуальность данной научной статьи. Общепри-

знано, что руководство в формате кадровой политики, должно 
обращать повышенное внимание к нанимаемому персоналу, 
с точки зрения индивидуальных качеств отдельно взятых ра-
ботников, уровня освоенных ими профессиональных компе-
тенций, мотивационных факторов, лежащих в основе их тру-
довой деятельности. Но вместе с тем, управление персоналом 
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уникально в  системе деятельности каждой отдельно взятой 
организации.

Теоретическая база исследования представлена значи-
тельным количеством научных разработок, рассматривающих 
различные аспекты в области оценки кадрового состава обра-
зовательного учреждения.

Теоретическую базу исследования составили работы по во-
просам управления персоналом, кадрового менеджмента, со-
циологии, таких авторов как Алексеева Т., Бутурлина Е., Ва-
лиева О. В., Григорьев А., Ленкевич М., Митрофанова Е. А. и др. 
Вопросы кадровой политики учебных учреждений, ее формиро-
вания и практической реализации нашли отражение в работах 
Базаровa Т. Ю., Дмитриевa О. В., Мельник М. В., Фалько С. Г. 
и других. Развитие кадрового потенциала образовательных уч-
реждений, факторов, определяющих его формирование посвя-
щены труды Масловой И. В., Грузных С. Н., Абадиева М. Б., Ко-
ханова Е. Ф., Старых Н. П. и др.

Развитие системы образования в современных условиях про-
исходит на фоне глобальных социально-экономических изме-
нений, что предъявляет специфические и  достаточно жесткие 
требования к  реформированию самой системы образования. 
Неоднородность образовательных учреждений, ограниченность 
финансовых и трудовых ресурсов во многом являются сдержи-
вающими факторами, которые приводят к росту числа проблем, 
появлению новых задач в сфере образования. Не всегда опыт, 
применяемый раньше, может быть применим для решения со-
временных проблем. В  исследованиях отечественных и  зару-
бежных специалистов все большее внимание акцентируется 
на значимости человеческих ресурсов, как условия успешного 
функционирования организации в рыночном пространстве [6]. 
Данный подход применим и  к  деятельности образовательных 
учреждений. Наличие компетентных, творческих, профессио-
нально квалифицированных кадров, которые целенаправленно 
реализуют свой потенциал в образовательной деятельности, яв-
ляется приоритетным условием как для школ и техникумов, так 
и для учреждений высшего образования.

Кадровой структуре образовательного учреждения при-
сущи различные характеристики. Основные — это то, что ор-
ганизации в сфере образования могут решать задачи, которые 
связаны с  инновационным развитием на основе современ-
ного интеллекта, качества деятельности, деловой активности, 
мобильности в  области профессии, высокой нравственности, 
компетентности, профессионализма.

К слабым сторонам кадрового состава школ можно отнести:
– высокая доля персонала в возрасте старше 45 лет на фоне 

незначительной доли молодых специалистов в  организации. 
Фактически можно говорить о такой проблеме как «старение» 
кадров применительно к  деятельности образовательного уч-
реждения;

– формируются предпосылки для развития проблемы от-
сутствия преемственности поколений в  среде педагогических 
работников. Преобладание учителей со стажем работы более 
20 лет (каждый второй работник относится к этой группе) в ус-
ловиях ограниченности числа молодых специалистов остро 
ставит вопрос о невозможности передачи накопленного опыта 
педагогической работы от старшего поколения к молодому;

– сохранение гендерных диспропорций, проявляющиеся 
в безусловном доминировании учителей — женщин над учите-
лями — мужчинами;

– узкая специализация педагогических кадров, в силу чего 
сокращаются возможности для взаимозаменяемости. Как ре-
зультат это приводит к  значительным перегрузкам учителей 
предметников, в  том числе учителей математики и  информа-
тики, русского языка и литературы, биологии и химии. Многие 
учителя в школах имеют учебную нагрузку более 30 часов в не-
делю, то есть 6 и более уроков в день. Следствием этого является 
психологическое выгорание педагогов и снижает качество об-
разования в школах.

В качественном решении возникающих проблем заинте-
ресованы все участники образовательного процесса. С  одной 
стороны это и администрация школы, с другой стороны — это 
и учителя, и родители. Даже косвенные участники, к числу ко-
торых можно отнести потенциальных работодателей, учебные 
заведения среднего профессионального, высшего образования, 
органы государственной и  муниципальной власти заинтере-
сованы в разрешении возникающих кадровых диспропорций. 
Пожалуй, самой острой проблемой остается проблема ста-
рения кадров в школе, недостаточный приток молодых специ-
алистов [3]. Это обусловлено действием нескольких факторов:

– низкий уровень пенсионных выплат учителям, что за-
ставляет людей старше пенсионного возраста продолжать свою 
трудовую деятельность в школах;

– низкий престиж труда школьного учителя в  обществе, 
и как результат нежелание молодежи начинать свою професси-
ональную деятельность в образовательном учреждении;

– ограниченные возможности для карьерного роста;
– низкий уровень оплаты труда педагога в  образова-

тельных организациях (школах).
Признание государственными и муниципальными органами 

власти необходимости решения проблемы старения кадров в си-
стеме образования, поставило вопрос о создании условий и сти-
мулирующих факторов, которые привлекли бы молодых специ-
алистов в школу. По мнению автора статьи, одним из способов 
стимулирования интереса к работе в школьных учреждениях со 
стороны молодых специалистов является финансовое обеспе-
чение деятельности системы образования, доведение заработной 
платы педагогических работников системы образования до це-
левых показателей в соответствии с Указами Президента РФ [4].

На наш взгляд назрела необходимость разработки ком-
плексной программы, направленной на создание условий для 
развития кадрового потенциала системы образования (при-
менительно к школам). Основными задачами данного проекта 
должны стать:

1. Привлечение и закрепление молодых специалистов.
2. Организация непрерывного профессионального раз-

вития молодых педагогов.
3. Совершенствование системы наставничества.
4. Осуществление и  расширение мер социальной под-

держки для молодых специалистов.
5. Повышение престижа педагогической профессии. 

Участниками программы должны стать: педагогические работ-
ники, молодые специалисты, обучающиеся старших классов.
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Основными рекомендациями, направленными на совер-
шенствование кадрового состава, должны стать:

– проведение конкурсов профессионального мастерства, 
проектов;

– развитие предметных ассоциаций, педагогических про-
фессиональных сообществ;

– организация работы, например, муниципальной (регио-
нальной) проектной лаборатории молодых педагогов;

– участие педагогов в  проекте «Школа наставников (для 
каждого субъекте РФ);

– проведение конкурса социально-педагогических про-
ектов молодых педагогов;

– профориентационная работа с обучающимися общеоб-
разовательных организаций, ориентированными на обучение 
по педагогической профессии;

– организация целевого обучения в учреждениях высшего 
образования;

– консультирование родителей по профессиональному са-
моопределению школьников, проведение общешкольных роди-
тельских собраний «Учитель — профессия будущего» [2];

– встречи с выпускниками вузов по педагогическим направ-
лениям, организованные Министерством образования и науки.

По мнению автора, предполагаемые эффекты от вводимых 
мероприятий:

– увеличение количества молодых специалистов, трудоу-
строенных в образовательные организации (школы);

– повышение уровня профессиональной компетентности 
молодых педагогов, стремления к  профессиональному росту 
и самообразованию;

– повышение престижа педагогической профессии.
Таким образом, данные рекомендации позволит обеспечить 

рост уровня профессиональной компетентности педагогов, пре-
одолеть кадровые диспропорции, что будет способствовать эф-
фективной реализации национального проекта «Образование».
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В статье рассматриваются экономическая составляющая использования Северного морского пути, его потенциал, а также 
предел использования.
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Потенциальная экономическая привлекательность СМП 
из-за значительного сокращения протяженности марш-

рута из Европы до экономических центров Азии ограничива-
ется некоторыми сложностями: погодные условия и льды, тех-
ническая сложность и  необходимость дорогостоящего флота 
и  оборудования для арктического плавания, проведения спа-
сательных операций и поддержания связи с судами, небольшая 
инвестиционная привлекательность развития СМП, проблема 
доставки груза точно в срок. Поэтому превращение СМП в зна-

чимую для мировой экономики магистраль трудно прогнози-
руемо.

Международный транзитный потенциал СМП в обозримом 
будущем останется низким даже в случае улучшения погодных 
условий и  либерализации системы использования СМП ино-
странными судами, внутрироссийские перевозки по-прежнему 
будут основой функционирования СМП (до  95% перевозок), 
причем основная часть российских грузов включает в себя сжи-
женный природный газ, нефть, конденсат и уголь.
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Повышение экономического вклада СМП, запланированное 
российским правительством, во многом зависит от серьезных 
вливаний из государственного бюджета, поэтому даже самые 
оптимистичные прогнозы по объемам вывоза полезных иско-
паемых в  ближайшие годы лишь частично оправдывают эти 
планы.

В 2012 г. в  соответствии с  Федеральным законом «О  вне-
сении изменений в  отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части государственного регулирования тор-
гового мореплавания в  акватории Северного морского пути» 
СМП получил статус «исторически сложившейся нацио-
нальной транспортной коммуникации России», и была создана 
Администрация СМП. В 2013 г. были выработаны правила су-
доходства в акватории СМП, которые ввели разрешительный 
порядок прохода судов, а также требование обязательной ло-
цманской проводки и  ледокольного сопровождения (или ис-
пользования судов с  усилением, соответствующим типу ле-
довых условий).

Пределы использования северного морского пути

Погодные условия ставят особые требования как для опера-
тора, так и для грузоперевозчиков. От оператора требуется обе-
спечение ледокольного сопровождения. Сегодня Россия сильно 
опережает другие страны по ледокольному флоту. Помимо 10 
судов атомного ледокольного флота (4 ледокола, 1 лихтеровоз 
и 5 судов технологического обслуживания), у России имеется 
еще 4 действующих дизель-электрических ледокола (исполь-
зуемых для работы в неполярных условиях). В 2020 г. в связи 
с  окончанием срока эксплуатации трех атомных ледоколов 
был произведен спуск на воду новых судов проекта 22220: фи-
нальные испытания проходит «Арктика», в  2021–2022 гг. вве-
дены в эксплуатацию «Сибирь» и «Урал».

По оценкам «Росатомфлота», для обслуживания грузопо-
токов по СМП и обеспечения круглогодичного судоходства по-
требуется 13 ледоколов. Учитывая, что из четырех имеющихся 
три выработают свой ресурс 2022–2026 гг. («Росатомфлот» из-
учает возможность продления сроков эксплуатации), необ-
ходимо строительство 12 новых ледоколов до 2030 г. Для этих 
целей сегодня реализуется программа 22220 (5 атомных ледо-
колов типа ЛК60-Я мощностью 60 мегаватт, запланированный 
спуск на воду трех из них: 2019, 2020 и 2022). Также существуют 
проекты Akler ARC123 (4 СПГ-ледокола мощностью 40 ме-
гаватт) и 10510 «Лидер» (3 атомных ледокола мощностью 120 
мегаватт, первый из которых планируется спустить на воду 
к 2027).

Если первые два проекта направлены на обновление и рас-
ширение текущего ледокольного флота, то ледоколы «Лидер» 
символизируют качественный скачок в  навигации по СМП. 
Во-первых, они позволят пробивать канал в 50 метров (вместо 
текущих 34 метров), чего будет достаточно для крупнотон-
нажных судов (более 100  тыс. тонн). Во-вторых, такие харак-
теристики «Лидера», как способность автономной работы в те-
чение 8 месяцев и ледопроходимость до 4,3 м, позволят этим 
ледоколам обеспечить круглогодичную навигацию по СМП, 
особенно в наиболее сложных условиях восточной части марш-

рута. Реализация заявленных планов будет зависеть от привле-
чения внешнего финансирования.

Сложность административных процедур, связанных с про-
ходом по СМП, является ощутимым недостатком описы-
ваемого маршрута. Регламент обязывает судно направлять 
обращение в Администрацию СМП для предоставления офи-
циального разрешения на прохождение не менее чем за 15 
суток до начала своего маршрута. Действие запроса ограни-
чено. Если сравнить данную процедуру с действующей на Су-
эцком канале, то для прохода требуется однократная подача 
документов, после чего судно получает идентификационный 
номер для последующих проходов. Судовладельцы или ка-
питаны также обязаны направлять уведомление за 72 часа до 
приближения к  акватории и  ежедневно передавать сведения 
о передвижении судна, его состоянии и времени пересечения 
границ акватории.

Рост грузопотока по СМП повысит требования к  ин-
фраструктурному обеспечению маршрута. Помимо необ-
ходимости расширения инфраструктуры, связанной непо-
средственно с  судоходством (строительство глубоководных 
терминалов, перевалочных терминалов и  подвозящих мощ-
ностей в  портах), требуется наращивание поисково-спаса-
тельных ресурсов, представленных сегодня тремя координа-
ционными центрами в  Диксоне (Красноярский край), Тикси 
(Республика Саха) и  Певеке (Чукотский АО). Качественное 
улучшение данного компонента могло бы потенциально сни-
зить страховую премию при проходе по СМП. Более того, за-
труднена организация спутниковой связи. Ввиду кривизны 
поверхности Земли геостационарные спутники не способны 
обеспечить устойчивую связь выше 70–75 градусов северной 
широты. На решение проблемы направлен проект Роскосмоса 
«Сфера».

Транзитный потенциал северного морского пути

Что касается особенностей организации транзита грузов 
по СМП, может применяться магистральная или магистраль-
но-фидерная схема. При использовании первой модели транс-
портировка осуществляется без каких-либо сокращений 
объема на судах ледового класса или же на обычных судах при 
участии ледокольного сопровождения. При такой схеме СМП 
может быть привлекательнее «южного маршрута» через Суэц 
для судов, перевозящих насыпной и наливной груз, в то время 
как большие контейнеровозы не только будут вынуждены 
проходить более северным маршрутом из-за ограничений по 
осадке, но и столкнутся с необходимостью использовать два ле-
докола. Действующие сейчас атомные ледоколы — «Ямал», «БО 
лет Победы», «Таймыр» и  «Вайгач» — способны проложить 
канал в 34 метра. Для прохода газовозов и танкеров, на которых 
осуществляется транспортировка грузов больше 100  тысяч 
тонн, потребуется канал в 50 метров.

Показательным в этом плане стал тестовый проплыв контей-
нерного судна Maersk из Владивостока в Санкт-Петербург в ав-
густе — сентябре 2018 г. Подводя итоги, компания подчеркнула, 
что это было единоразовым событием для апробирования обо-
рудования и получения операционного опыта в непривычных 
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условиях: «Сегодня мы не видим в  Северном морском пути 
жизнеспособной коммерческой альтернативы существующим 
маршрутам между Западом и Востоком», — заявил главный тех-
нический директор Maersk П. Лорсен.

Согласно экспертным оценкам, для организации тран-
зитных контейнерных перевозок по СМП климат в  Арктике 
должен стать по меньшей мере еще на 3 °C теплее, причем вся 
восточная часть маршрута должна быть в течение 8–9 месяцев 
в году свободной ото льда, а в остальное время пригодной для 
прохода с ледоколом. Опыт контейнеровоза Maersk показывает, 
что проход по СМП может быть осуществлен только в течение 
августа, сентября, возможно, октября; возможности круглого-
дичного прохождения нет.

Второй вариант, активно обсуждавшийся на Петербургском 
экономическом форуме в 2016 г., предполагает использование 
судов арктического плавания (ледовых шаттлов или атомных 
лихтеровозов) между перевалочными портами — Мурманском 
(единственным глубоководным) на западе и  Петропавлов-
ском-Камчатским (самым северным незамерзающим портом) 
на востоке. Такая Национальная арктическая транспортная 
линия (НАТЛ) предполагает организацию морского транспорт-
ного коридора под управлением единого оператора. Транспор-
тировка контейнеров из регионов для перевалки на контейне-
ровозы в  обозначенных портовых узлах может выполняться 
океанскими контейнеровозами более крупной вместимости без 
ледовых подкреплений. Такой метод транспортировки позво-
ляет добиваться низкой себестоимости перевозок. По словам 
генерального директора «Корпорации развития Камчатки» 
Н. Пегина, потенциальный объем перевозок может составить 
60 млн тонн в год для международного транзитного потока и не 
менее 51 млн тонн для российских экспортных и каботажных 
судов.

Встречаются различные оценки экономической эффектив-
ности этой схемы. По подсчетам экспертов, текущие тарифы 
портов на перегрузку контейнеров делают данный способ прео-
доления СМП контейнеровозами самым дорогим по сравнению 
с  ледокольным сопровождением или с  использованием судов 
ледового класса. В то же время в компании «НОВАТЭК» отме-
чают, что в условиях нехватки газовозов ледового класса и до-
роговизны фрахта, компания рассматривает возможность пе-
ревалки СПГ в Мурманске для сокращения «плеча ходки» судов 
класса Агс7. Фактически речь идет о применении магистраль-
но-фидерной схемы для транспортировки СПГ.

Использование северного морского пути для 
внутрироссийских перевозок

В то время как использование СМП в качестве транзитного 
маршрута пока стоит под вопросом (в 2019 г. около 5% грузо-
потока пришлось на транзит), он имеет возрастающее значение 
для развития экономики России, особенно освоения северных 
месторождений.

В 2019 г. наблюдался заметный прирост объема перевозок 
по СМП с  20 до 26  млн тонн. Главным фактором роста стал 
ввод в действие первой очереди «Ямал СПГ». На втором месте 
по объемам перевозок по СМП находятся нефть и нефтепро-

дукты. Объем стоящих на третьем месте «генеральных грузов» 
сильно колеблется из года в год и связан с ведущимися в ре-
гионе строительными работами.

На Восточном экономическом форуме президент Россий-
ской Федерации сделал заявление о том, что Северный Морской 
Путь должен превратиться в  Международный транспортный 
коридор. В советское время грузооборот составлял около 7 млн 
тонн/ год, 2020 год — 33 млн тонн/год, эта тенденция является 
нарастающей и к 2040 году может быть достигнут грузооборот 
200  млн тонн. Благодаря системе управления Северным мор-
ским путем создаются 11 центов безопасности, но пока отсут-
ствует единая система наблюдения за ледовым покровом, за по-
годными явлениями, системой спутниковой навигации.

Все проблемы, которые касаются дальнейших перспектив 
развития судоходства по Северному морскому пути, зависят от 
трех важных факторов.

Во-первых, обеспечение Ледокольным флотом. И  судя по 
тем срокам, которые установлены для сдачи заказчику ледо-
колов, как атомных, так и  дизельэлектрических, а  теперь еще 
и тех, которые работают на газе — эти планы будут выполнены.

Но вторая часть касается развития портовых комплексов, 
системы обеспечения и  развития каботажного прибрежного 
плавания и параллельно для обеспечения системы завоза Се-
верных грузов. Она затрагивает ещё обеспечение водными пу-
тями, прежде всего по Оби, Иртышу, Лене для того, чтобы мор-
ской путь действительно заработал. Часть, которая связана 
с обеспечением безопасности, основана на выделенных финан-
совых ресурсах, плану по инфраструктурному обеспечению 
Северного морского пути до 2035 года. Это касается не только 
обеспечения кадрами и ледокольным флотом, но и всей подго-
товки системы — и акватории, и наблюдения за погодными ус-
ловиями.

Арктика — бескрайние просторы, суровый климат. Для 
России территория особая и  освоение ее — стратегический 
приоритет. Здесь находятся запасы важнейших ресурсов — 
в первую очередь нефти и газа. Северный Морской Путь должен 
точно стать мощнейший транспортной системой, данная транс-
портная артерия будет привлекательна и  востребована. Этот 
транспортный коридор не перегружен, а главное — полярный 
межконтинентальный маршрут позволяет сэкономить цен-
нейший ресурс — время.

За последние годы объем грузоперевозок по СевМорПути 
вырос на порядок. Перевозится здесь не только газ и нефть, но 
и  технологическое оборудование, стройматериалы для аркти-
ческих проектов, железорудный концентрат, древесина, уголь. 
К 2030 г. на этой трассе планируют наладить круглогодичную 
навигацию и тогда грузопоток планирует нарастить до 150 млн 
тонн. Следующая цель — международный транспортный ко-
ридор. Особый интерес к нему уже проявляют Китай, Индия 
и другие азиатские страны.

Несколько столетий человечество искало короткий путь 
между океанами, способный подстегнуть мировое экономиче-
ское развитие. Сегодня Россия оставляет эту полярную трассу 
за собой. Когда привычные логистические цепочки разорваны 
очевидный интерес к  арктическому региону будет расти. Это 
значит Северный морской путь ждёт очередной этап развития.
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«Грузовая деревня» — современная модель организации 
инфраструктуры транспортно-логистических центров
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Клычёва Наталья Александровна, кандидат экономических наук, доцент

Российский университет транспорта (МИИТ) (г. Москва)

В последние несколько лет происходят достаточно интен-
сивные изменения в  структуре логистических потоков. 

Во многом, это связано с пандемией, поскольку именно в этот 
период произошел стремительный скачок развития сегмента 
e-commerce. До 2020 года на развитие e-commerce в основном 
влиял прирост числа активных пользователей, улучшение их 
покупательского опыта, повышение доверия к интернет-мага-
зинам, вложения крупных игроков в  рекламу и  инфраструк-
туру. В период пандемии в связи с ограничением возможности 
совершать покупки в офлайне, а также перевод большей части 
сотрудников компаний на удаленную работу, возникла необхо-
димость совершать покупки онлайн, что повлекло за собой из-
менение складской политики большинства крупных игроков 
рынка. По данным Statista, через несколько лет около 73% по-
купок в мире будут совершаться с мобильных устройств. Со-
гласно прогнозам агентства Data Insight, оборот рынка e-com-
merce в России к 2024 году составит 7,2 триллиона рублей.

Поэтому многие логистические компании заинтересованы 
в оптимизации структуры своих издержек и построению наи-
более эффективных цепочек поставок.

В условиях стремительного развития сегмента e-commerce 
возникает дополнительный спрос на формирование соответ-
ствующей инфраструктуры.

Учитывая, что для компании логистические затраты по-
следней мили, как правило, превышают 30% всех затрат в ко-
нечной себестоимости, возникает острая необходимость на-
личия определенной структуры распределительных центров, 
позволяющих с  минимальными издержками оптимизировать 
весь комплекс логистических процессов.

Для отечественной практики модель «грузовых» деревень 
не является принципиально новой формой организации транс-
портно-распределительных центров, но практика ее реали-
зации показала, что, несмотря на явную необходимость в по-
добном инфраструктурном решении она требует значительных 
долгосрочных инвестиционных вложений.

В мировой практике термин «грузовая деревня» использу-
ется в  качестве обобщающей характеристики принципов ор-

ганизации инфраструктуры транспортно-логистических цен-
тров, которые представляют собой целый интегрированный 
кластер широкомасштабной логистической и  сервисной дея-
тельности с различной транспортной инфраструктурой, на тер-
ритории или вблизи которого располагается интермодальный 
терминал [1].

Главным требованием к  построению любой грузовой де-
ревни является расположение значительной ее части на пересе-
чении основных транспортных потоков, так сказать в районе ин-
дустриального парка — вблизи крупного центра потребления.

По своей сути, «грузовая деревня» — это аналог морского 
порта на сухопутной территории, где прибывший груз тут же 
разгружается, при необходимости подвергается таможенному 
оформлению, тут же обрабатывается, складируется, распре-
деляется и  отправляется дальше по поставщикам и  потреби-
телям. Вот это и есть концепция freight village.

Кроме того, поскольку инфраструктура «грузовой деревни» 
для своего круглосуточного функционирования предусматри-
вает строительство других видов недвижимости: промыш-
ленных предприятий, офисов, и  хостелов (многие резиденты 
таких крупных логистических парков зачастую должны обеспе-
чить своих сотрудников жильем) — помимо инвестиционной 
привлекательности возникает еще довольно весомая бюд-
жетная эффективность — именно за счет формирования в ре-
гионе дополнительных рабочих мест, снижения уровня безра-
ботицы, социальной напряженности.

Концепция «грузовых деревень» активно стала развива-
ется в Европе благодаря существующей транспортной доступ-
ности достаточно давно, в  России первая «грузовая деревня» 
была построена лишь десять лет назад. Например, в Германии, 
рядом с Берлином, население которого около 5 млн человек, рас-
положено три «грузовых деревни». В  Италии, — 25 «грузовых 
деревень», и одна из них — Interpotro Bologna — расположена 
в центре страны и занимает территорию 320 га. Она обслужи-
вает грузы как из Балтики и Скандинавии, так и юга Италии. Это 
мощный логистический комплекс, который распределяет очень 
серьезные грузовые потоки  [2]. Благодаря грузовым деревням 
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во многих европейских странах стало возможным перемещение 
логистических центров за пределы городов, в дальнейшем эти 
логистические центры выросли в  крупные транспортно-логи-
стические «хабы» и стали точками притяжения и распределения 
грузопотока регионов. Подобная практика реализуется сейчас 
и в отечественной инфраструктурной модели [3].

Первый в России проект в формате «грузовой деревни» поя-
вился в Калужской области. Это был совместный проект группы 
компаний Freight Village RU в Ворсино, разработанный при со-
действии Ассоциации грузовых деревень (freight village) Гер-
мании (DGG — Deutschen GVZ-Gesellschaft, Бремен, Германия). 
Главная идея состояла в том, чтобы при помощи данной кон-
цепция позволить логистическим компаниям оптимизировать 
перевозки, обеспечивая возможность размещения распредели-
тельных центров в непосредственной близости к инфраструк-
туре контейнерного терминала. В  этом то, по сути, и  заклю-
чаются фундаментальные преимущества любой грузовой 
деревни: она должна быть расположена, как уже было указано 
выше, в районе индустриального парка вблизи крупного центра 
потребления на пересечении основных транспортных потоков.

Как показывает международный опыт, при общем росте 
контейнерных ж/д перевозок грузовые деревни растут быстрее 
традиционных складов и железнодорожных терминалов за счет 
исключения лишнего транспортного плеча [4]. Этот факт имеет 

особое преимущество у компаний, которые производят пере-
сортировку перед доставкой в  магазины или клиентам и  для 
производителей продукции высокой степени переработки, 
каких как мебель, техника, одежда.

Безусловно, подобная инфраструктурная модель требует от 
застройщиков в приоритете повышение качества обслуживания 
и  доступности предоставляемых услуг, в  том числе развитие 
«зеленой логистики» и снижение логистических издержек; как 
уже было сказано выше — создание новых рабочих мест и по-
вышение уровня жизни населения; обеспечение удобной ло-
гистики для компаний e-commerce и  offline-торговли, транс-
портных компаний и  производителей; в  том числе разгрузка 
улично-дорожной сети.

Вот типовой перечень инфраструктурных позиций, ко-
торые, как правило, должны быть в модели «грузовая деревня»:

– сервисная инфраструктура: офисы компаний по управ-
лению и эксплуатации недвижимости, торговая зона, хостелы

– производственно-логистическая инфраструктура: про-
изводственная зона, склады кросс-докинг

– инфраструктура добавленной стоимости: контейнерный 
терминал, таможенный терминал и СВХ, депо по ремонту и об-
служиванию контейнеров, трак-стопы, транспортные компании

– транспортная инфраструктура: мультимодальный логи-
стический терминал: авто, авиа и ж/д перевозки
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В статье рассматриваются особенности системы мотивации персоналом нефтегазовой отрасти. Анализируется значение 
материальных и нематериальных стимулов.
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На сегодняшний день нефтегазовая отрасль является 
наиболее развитой и  конкурентоспособной отраслью 

в России. Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по 
добыче, переработке, экспорту нефти и природного газа. В сло-
жившихся политических и  экономических условиях нефтега-
зовый комплекс России считается одним из самых быстрораз-
вивающихся в мире [1].

Существует ряд крупнейших компаний, занимающихся 
разведкой, добычей и  переработкой нефти и  газа, таких как 
Роснефть, Лукойл, Газпром, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, 
ТНК-ВР, Татнефть и др. К сожалению, несмотря на такое дина-
мичное развитие нефтегазовой промышленности, данная от-
расль испытывает ряд проблем, одна из которых связана со зна-
чительным уровнем оборота персонала.
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Главным резервом повышения уровня результативности 
управления кадровыми ресурсами организации является по-
стоянное совершенствование системы мотивации, формиро-
вания у персонала высокой заинтересованности в результатах 
труда, использование как материальных, так и нематериальных 
стимулов с  доминированием положительной мотивации пер-
сонала организации. На сегодняшний день вопрос мотивации 
труда один из важнейших в  менеджменте. Большинство ис-
следователей считают, что мотивация труда — это один из гла-
венствующих факторов результативности работы. В  этом ка-
честве мотивация составляет основу трудового потенциала 
работника, то есть является совокупностью влияющих на про-
изводственную деятельность свойств. При этом мотивация су-
щественно повышает производительность труда, что влечёт за 
собой увеличение дохода организации в целом.

Обозначенные трудности, возникающие из-за отсутствия 
компетентностного подхода к стимулированию персонала, могут 
быть решены путем совершенствования отдельных направлений 
мотивационной системы. Безусловно, векторы развития таких 
нововведений должны определяться не только согласно общим 
принципам мотивации трудового коллектива, но и  в  соответ-
ствии с особенностями объекта исследования — специфики де-
ятельности конкретной организации. В  рамках данной статьи 
рассматриваются направления совершенствования системы мо-
тивации персонала нефтегазового предприятия.

Исследование системы материального стимулирования 
предприятий нефтегазовой отрасли показало, что на пред-
приятиях отрасли применяется достаточно много матери-
альных стимулов и,  следовательно, недостаток в  работниках 
обусловлен скорее всего неэффективным применением других 
видов стимулирования.

Среди предприятий нефтегазовой отрасли следующие виды 
материального неденежного стимулирования:

– дополнительное пенсионное страхование работников; — 
добровольное медицинское страхование персонала;

– страхование работников от несчастных случаев [3];
– компенсация расходов за содержание детей в детских до-

школьных учреждениях многодетным семьям и  семьям, име-
ющим ребенка-инвалида;

– компенсация расходов, связанных с  погребением 
умерших сотрудников;

– компенсация затрат на пользование мобильной связью;
– оплата проезда сотрудникам, имеющим разъездной ха-

рактер работы, либо доставка к месту работы;
– частичная или полная компенсация расходов на оздоро-

вительный отдых для работников и членов их семей, нуждаю-
щихся в таком отдыхе;

– программа компенсации затрат на аренду жилья;
– материальная помощь при рождении, регистрации брака 

и в связи со сложной материальной ситуацией;
– частичная компенсация работникам стоимости абоне-

ментов для занятий в спортивных клубах.
Деятельность отдела организации труда и мотивации пер-

сонала относится к организации процесса труда и управления 
на основе оптимального использования трудового потенциала 
каждого работника и рационального расходования фонда зара-

ботной платы. С целью повышения производительности труда 
и  достижения плановых показателей рентабельности отдел 
управляет расходами на персонал через управление численно-
стью персонала и систему мотивации.

Разработка эффективной системы мотивации персонала 
выступает основной задачей предприятий и организаций неза-
висимо от форм собственности, и особенно остро этот вопрос 
стоит перед предприятиями нефтегазовой отрасли.

Эффективная система управления мотивацией сотрудников 
организации во многом зависит от разработанной внутренней 
кадровой политики и развитой системы мотивации. Необходимы 
постоянные изменения в  результате найма новых сотрудников, 
ежегодного изучения мотивации сотрудников, факторов окружа-
ющей среды, влияющих на потребности и приоритеты человека.

Важным моментом в процессе мотивации является характер 
взаимоотношений и  механизмы мотивации, используемые 
в организации. В случае разработки мотивационного стимула 
с формальной точки зрения это отражается только в документе, 
и  результат применения становится отрицательным. Личные 
отношения, которые складываются внутри команды между ру-
ководителями и  подчиненными, играют огромную роль, поэ-
тому важно определить, как развиваются эти отношения. В ко-
манде есть доверие и недоверие, партнерство и соперничество. 
В  результате мероприятий, направленных на повышение мо-
тивации сотрудников, предприятия (организации) расходуют 
финансовые ресурсы и  поэтому нуждаются в  оценке эффек-
тивности инвестиций, результаты реализации эффективности 
оцениваются по увеличению производительности труда, при-
были и  рентабельности организации в  результате работы со-
трудников, получивших значительные стимулы для мотивации. 
Для этого необходимо разработать способ определения моти-
вации сотрудников в организации.

Положительная мотивация к  выполнению профессио-
нальных задач является более эффективной и результативной 
в  долгосрочной перспективе. Соответственно, включение 
принципа персонификации в  модель стимулирования трудо-
вого персонала необходимо производить с  позитивистским 
уклоном: каждый сотрудник должен быть уверен, что его от-
ветственное отношение к  выполнению профессиональных 
задач и  достижению корпоративных целей будет вознаграж-
дено (премировано) в установленном порядке.

Мотив сотрудничества, обозначенный ранее, также пред-
полагает соблюдение принципов доверия, принятия корпора-
тивных приоритетов, взаимоуважения, мотивационной ком-
плексности, гармонизации. С  точки зрения экономического 
аспекта в совокупности данные принципы направлены на вы-
страивание между руководством и  рабочим коллективом эф-
фективных трудовых отношений (а также на мотивацию к ре-
шению задач общими усилиями).

Правильная организация заработной платы напрямую 
влияет на темпы повышения эффективности труда, способ-
ствуя повышению квалификации работников. Заработная 
плата, являясь традиционным фактором продвижения ра-
боты, оказывает доминирующее влияние на производитель-
ность. Руководство должно тесно увязывать заработную плату 
и повышение по службе с показателями эффективности труда 
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и  планом выпуска продукции, чтобы обеспечить стабильное 
улучшение показателей.

Таким образом, мотивация персонала в  нефтегазовой от-
расли имеет свои особенности и пути совершенствования.
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Статья посвящена анализу особенностей мотивации персонала в сфере государственной службы. В ходе исследования даны 
трактовки понятия мотивации и  обоснование ее роли в  эффективности функционирования организации. Установлено, что 
кризис превалирования материальных аспектов стимулирования труда сегодня не позволяет обеспечивать должного уровня вовле-
чения работников в достижение эффективного результата, так как сегодня превалируют психологические потребности над ма-
териальными.
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Мотивация сотрудников — это степень стремления, энту-
зиазма и новаторства, которые сотрудники проявляют на 

работе. На самом деле, они должны вносить 100% ежедневный 
вклад, чтобы ускорить рост компании. Очевидно, что, когда ор-
ганизация находит правильную формулу мотивации, сотруд-
ники становятся более креативными и,  следовательно, более 
продуктивными.

Понятие мотивации является многодисциплинарным по-
нятием, которое является объектом исследования в таких на-
учных направлениях как социология, психология, экономика 
и т. д. Однако происхождение данного слова возможно найти 
в римской культуре, которое трактуется с точки зрения объ-
екта, характеризующегося ценностными и  целевыми каче-
ственными свойствами для субъекта, который совершает 
трудовую активность  [2, c. 235]. Однако в  современной ин-
терпретации речь идет также о том, что это психологическая 
характеристика человека, которая сопровождается эмоцио-
нальными характеристиками, связанными с перспективными 
достижениями и  наградами материального и  нематериаль-
ного характера в рамках соотношения полученного по факту 
результата или в рамках ожиданий. Следовательно, возможно 
сделать вывод о том, что это внутренняя характеристика че-
ловека, которая больше интерпретируется как качественная 
и  побудительная, хотя и  может быть выражена количе-

ственным эквивалентом. Мотивация сотрудников определяет 
эффективность компании, так как определяет производитель-
ность труда, его результативность и  т. д. Сегодня возможно 
свидетельствовать настоящий кризис в производственной мо-
тивации, и не только среди работников поколения X, которые 
больше ищут смысла в работе, чем их предшественники [9]. 
Перед руководством компании, представленной службой 
управления персоналом, стоит задача оценивать уровень ин-
дивидуальной мотивации, но, прежде всего, предлагать ры-
чаги для ее развития, если она желает сохранить свои лучшие 
элементы.

В науке нет четкого заключения о том, что мотивация и кон-
кретные показатели эффективности трудовой активности 
персонала находятся в  прямой линейной зависимости между 
собой, однако подобное влияние не исключается [9]. Вопрос эф-
фективности и актуальности конкретных инструментов моти-
вации персонала прослеживается в рамках отдельных практик 
управления персонала, отчего и возникает актуальность и не-
обходимость подобных исследований более детализировано, 
особенно в разрезе государственных учреждений.

В отношении трудовых отношений мотивацию следует рас-
сматривать в качестве процесса сопоставления желаемых благ 
для работника в  фактических эквивалентах внутри потреб-
ностного портфеля каждого человека, но в  универсальном 
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формате в рамках оценки индивидуальной или коллективной 
трудовой активности с точки зрения ее трудоемкости и затрат 
внутри целевого значения для работника и  организации  [8, 
c. 22]. Однако в рамках трудовых отношений данное понятие 
следует рассматривать с экономической точки зрения (содер-
жания) внутри управленческого аспекта (то есть в рамках вы-
годы и  потерь), что и  приводит нас к  сопоставлению таких 
понятий внутри мотивационного процесса как результат 
и  затраты на него, оцениваемые количественными метри-
ками, которые должны быть на уровне мотивационного про-
цесса сопоставляться с качественными характеристиками. Это 
и приводит нас к выводу о том, что отдельное рассмотрение 
исследуемого понятия вне междисциплинарного подхода яв-
ляется невозможным [8, c. 22].

Важность мотивационного аспекта обосновывается необ-
ходимостью обеспечения качественного трудового процесса 
и  психологического комфорта внутри групповой активности 
(команды), что, в свою очередь, становится одним из факторов 
роста для организации. С  точки зрения эффективности опи-
санных характеристик важно понимать, что внутри группы мо-
тивационный настрой одного человека оказывает существенное 
влияние на другого, тем самым создавая цепную реакцию и по-
вышая эффективности и  мотивационный настрой всего кол-
лектива или команды. Однако мотивационный аспект все же, 
является индивидуальной характеристикой, что и делает его уни-
кальным с точки зрения формирования команд и привлечения 
кандидатов, а также с точки зрения лояльности и имиджа бренда 
(однако это уже объект исследования внутри других тем) [3].

Рис. 1 Структура мотивационной сферы личности

Целевая эффективность в деятельности проявляется прак-
тически за счет мотивационных установок личности в процессе 
ее трудовой активности.

Важно понимать, что мотивация является не единоразовым 
фактором, а  непрерывной характеристикой и  свойством че-
ловека. Это свидетельствует о  том, что для работника важно 
обеспечивать стабильное мотивационное пространство, ис-
ключающее риски для обеих сторон трудовых отношений, что 
позволит наиболее близко сопоставлять потребности работ-
ника и работодателя и эффективно распределять ресурсные за-
траты каждой из сторон.

Важность и  эффективность мотивационного процесса 
также обосновывается качеством трудовой активности ра-
ботника внутри трудовых отношений и с точки зрения целей. 
Это свидетельствует о том, что потребности и стремления ра-
ботника напрямую являются взаимозависимыми и  дополня-
ющими друг друга  [5]. Возможно также говорить об инициа-
тивности новаторства как одним из дополнительных свойств 
личности, проявляющее внутри трудового процесса. Помимо 

этого, следует упомянуть удовлетворенность как качественную 
характеристику личности, в  рамках которой возможно гово-
рить о полезности трудовой деятельности, вытекающей их тру-
дового процесса. Это свидетельствует о  том, что мотивация 
сама по себе порождает множество взаимосвязанных послед-
ствий и элементов кадровой работы [10].

В современных условиях проблемой мотивации является ее 
несовершенство в сфере государственной службы, недостаточное 
финансирование мероприятий, направленных на усовершенство-
вание мотивации персонала, а также то, что недостаточно уделя-
ется внимание вопросу мотивации государственных служащих. 
Бесспорно, каждый государственный служащий нуждается в со-
держательной, полезной, интересной работе, приличных усло-
виях, однако он хочет добиться перспективного роста, испыты-
вать самоуважение. Следовательно, трудовая мотивация связана 
как с содержательностью, полезностью труда, так и с самовыраже-
нием, самореализацией государственного служащего.

Кроме того, существуют проблемы низкого уровня профес-
сионализма чиновников низкой исполнительской дисциплины, 
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нежелание брать ответственность на себя, ухода наиболее спо-
собных государственных служащих в  коммерческие струк-
туры. Все это связано с отсутствием достойных стимулов к ра-
боте в  государственной службе. Поэтому неразвитая система 
мотиваций чиновников, основанная на материальных сти-
мулах, — питательная среда для коррупции в государственных 
учреждениях. Так, финансирование бюджетных учреждений 
осуществляется в форме субсидий на возмещение нормативных 
затрат, связанных с государственным заданием (ст. 78.1 БК РФ 
в  редакции Закона N83-ФЗ)  [1], что является существенным 
ограничением возможностей учреждений по сравнению с ком-
мерческими организациями.

Однако с  повышением роли личностного фактора в  ра-
боте государственных органов набирают вес психологиче-
ские методы мотивации. В основе этих методов лежит утверж-
дение, что основным модифицирующим фактором являются не 
только материальные стимулы, но и нематериальные мотивы, 
такие как самоуважение, признание достижений, моральное 
удовлетворение работой и гордость своей организации. Такие 
методы мотивации базируются на изучении психологических, 
ценностных, нравственных потребностей человека, а  именно 
осознанного ощущения потребности в чем-либо.

Следовательно, на современном этапе можно выделить 
такие проблемы мотивации труда персонала в сфере государ-
ственной службы, как:

1. Отсутствие учета индивидуальности каждого человека, 
вследствие чего руководитель не может определить те факторы, 
которые влияют на улучшение труда государственных слу-
жащих,

2. руководители не обращают внимания на улучшение пси-
хологического климата в коллективе,

3. отсутствие прямой зависимости размера премии от кон-
кретных результатов работы государственных служащих, она пе-
рестала выполнять свою главную — стимулирующую функцию 
и превратилась в простую надбавку к должностному окладу.

К государственному служащему возрос интерес как к про-
фессионалу, к  его производственным знаниям, умениям, на-
выкам. Для того, чтобы у государственного служащего реали-
зовались указанные возможности, связанные с его карьерным 
ростом, он должен обладать достаточной мотивацией, ибо ныне 
во взаимоотношениях государства — государственный слу-
жащий не является эффективным и создает постоянную опас-
ность невыполнения служебных обязанностей или их чисто 
формальное исполнение со стороны государственного служа-
щего. Именно поэтому с  1  декабря 2008 г. введены новые си-
стемы оплаты труда (НСОТ), которые предусматривают отказ 
от ранее используемой в  бюджетной сфере Единой тарифной 
сетки (ЕТС) [6].

Новая система предоставила большие полномочия руково-
дителям бюджетных организаций в  вопросах распределения 
фонда оплаты труда и принятия в штат специалистов, необхо-
димых организации в конкретный момент. То есть руководитель 
самостоятельно принимает решения о  том, какое количество 
сотрудников необходимо для исполнения государственного за-
дания. Им переданы финансовые лимиты, и они сами распреде-
ляют средства между своими сотрудниками [6] в пределах вы-
деленных ассигнований, то есть определяют базовые оклады, 
корректируют их при необходимости, регулируют размеры до-
полнительных выплат с самостоятельным их определением [7]. 
Новая систем предполагает, учет всех денежных средств и их 
распределение в  первую очередь среди основного персонала 
при формировании фонда оплаты труда. Самое главное ее пре-
имущество заключается в том, она позволяет выделять сотруд-
ников, работающих наиболее эффективно и качественно.

В целях повышения оплаты труда и  усиления заинтересо-
ванности самих работников в  ближайшее время правитель-
ством РФ запланирован переход на видоизмененную систему 
оплаты труда, основанную на «эффективном контракте». Эф-
фективный контракт — трудовой договор с работником, в ко-
тором конкретизированы его должностные обязанности, 
условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффек-
тивности деятельности для назначения стимулирующих вы-
плат в  зависимости от результатов труда и  качества оказы-
ваемых услуг, а  также меры социальной поддержки  [7]. Это 
означает, что мотивация труда государственных служащих 
формируется к  началу профессиональной трудовой деятель-
ности путем усвоения ими ценностей и норм трудовой морали 
и этики, а также через личное участие в трудовой деятельности, 
в семье и школе. В это время закладываются основы отношения 
к труду как ценности и формируется система ценностей самого 
труда, развиваются трудовые качества личности: трудолюбие, 
ответственность, дисциплинированность, инициативность. 
Для формирования трудовой мотивации наибольшую значи-
мость имеет характер усвоения трудовых норм и ценностей, ко-
торые в будущем определяют ее образ жизни.

Таким образом, система мотивации персонала в сфере государ-
ственной службы должна быть ориентирована на развитие твор-
ческого потенциала и способностей государственных служащих, 
их инициативы, партнерское отношение в  коллективе, согласо-
ванность интересов личных с интересами организации. Именно 
мотивация труда призвана способствовать формированию го-
сударственного служащего нового типа: инициативного, пред-
приимчивого, ориентированного на максимальные достижения 
в труде, способного к творческой инновационной деятельности, 
чтобы работал с  полной самоотдачей и  осознанным интересом 
к достижению высоких конечных результатов деятельности.
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При создании рекламных материалов специалисты учиты-
вают множество факторов, которые активно влияют на их 

восприятие целевой аудиторией. Одним из факторов является 
цветовое решение.

В маркетинге существует понятие «психология цвета» с по-
мощью которого у людей создаются особые впечатления о то-
варе/услуге, возникает желание приобрести тот или иной товар.

А. С. Баландин считает, что цвет «…должен вызывать 
эмоции» и «быть противоположен цветовой гамме бренда кон-
курента» [1].

«Цвет в рекламе или корпоративном стиле бренда влияет на 
эмоции, принятие решений, отношение потребителя к бренду 
и его продукции в целом, это происходят на подсознательном 
уровне мышления человека» [2].

В целом, как считают психологи, красный цвет вызывает 
у людей чувство беспокойства и даже страха, в тоже время он 
возбуждает аппетит. Достаточно часто оттенки красного ис-
пользуются в рекламе продуктов.

Синий цвет, наоборот, вызывает чувство спокойствия и до-
верия. Оттенки синего часто используют при оформлении 
посуды, т. к. считается, что они снижают аппетит. Поэтому 
в  рекламе продуктов редко можно увидеть оттенки синего. 
Например, такой оттенок синего, как фиолетовый цвет, часто 
можно увидеть в рекламе детских товаров, что символизирует 
о их безопасности и вызывает доверие у потребителей.

Синий цвет часто можно встретить у брендов социальных 
сетей — ВКонтакте, Телеграм, Ozon, Facebook, Skype и др. Счи-
тается, что синий цвет социальные сети используют для распоз-
навания — его видят все. Большинство дальтоников не могут 
различать красный и зеленый цвета, поскольку за их распозна-
вание отвечают одни и те же рецепторы глаза, а это по стати-
стике — до 10% мужчин [3].

Желтый цвет ассоциируется у людей с солнечным теплом, 
что активизирует их активность. Поэтому его активно исполь-
зуют при рекламе услуг фитнес индустрии, развлечений, при 
рекламе продуктов массового назначения. Реклама любого рас-

тительного масла содержит различные оттенки желтого цвета, 
что сразу вызывает ассоциации с подсолнухами и солнцем.

Зеленый цвет — «цвет природы», ассоциируется со здоро-
вьем и жизнью. Поэтому его часто применяют в рекламе нату-
ральных продуктов, лекарственных и  косметических средств, 
аптечных организаций. А,  например, зеленый цвет в  рекламе 
автомобилей создает ощущение спокойствия и безопасности.

Белый цвет символизирует чистоту и уют и довольно часто 
используется как основа для фона. Впрочем, как и черный цвет, 
они являются универсальными и его можно увидеть в рекламе 
любого товара — от спиртных напитков до наручных часов. 
Если проанализировать рекламу наручных часов, то в подавля-
ющем большинстве случаев, реклама выполнена в черно-белой 
цветовой гамме.

Черный цвет часть маркетологи не рекомендует использо-
вать в  рекламе. Считается, что черный — это отсутствие бе-
лого цвета, и, следовательно, отсутствие какого-либо другого. 
Другая часть считает, что черный цвет — это сумма всех цветов 
и довольно часто используют его в рекламе автомобилей, часов, 
спиртных напитков, музыкальных инструментов и прочих то-
варов.

Лучшие сочетания цветов в  рекламе представлены на ри-
сунке 1.

Использование психологии цвета в рекламе имеет большое 
значение для рекламодателя. Во-первых, цвет используется для 
привлечения внимания. Например, объявление на обычном 
столбе, написанное яркими разноцветными фломастерами, 
больше привлекает внимание, чем объявление, напечатанное 
на принтере и размещенное на доске объявлений.

Во-вторых, цвет расставляет акценты при демонстрации ка-
ких-либо достоинств товаров, например, при рекламе кетчупа 
красный цвет говорит, что продукт изготовлен из спелых поми-
доров и красного острого перца.

В-третьих, цветом рекламодатель дает подсказки потреби-
телю. Например, зеленый оттенок газированного напитка вы-
зовет ассоциацию со вкусом тархуна.
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В-четвертых, цвет в рекламе используется и для запомина-
емости того или иного товара. Представление товара в посто-
янных тонах позволяет потребителю запомнить и  в  последу-
ющих рекламных акциях идентифицировать его.

В-пятых, цвет в  рекламе используется для позициониро-
вания. Например, в рекламе кетчупа никогда не применяется
черный цвет, а  только красный. В  рекламе ювелирных укра-
шений, особенно из золота, рекомендуется применять черные
и золотые оттенки, а также белый, который символизирует чи-
стоту драгоценных камней.

Но стоит отметить, что люди, особенно разных возрастных
категорий, по-разному воспринимают цвета и стоит более вни-
мательно подходить к выбору цвета в рекламе, ориентируясь на
целевую аудиторию.

Важным аспектом при выборе цвета, является категория
«национальные особенности». Если реклама направлена на ау-
диторию других стран, нужно изучить особенности восприятия

цвета непосредственно данной страны. Особенное значение
цвету придается в  странах Юго-Восточной Азии. Например,
красный цвет в Китае считается «национальным» и символизи-
рует смелость, праздник, в Индии — энергичность и жизнь. Но,
например, две северные страны Норвегия и Ирландия по-раз-
ному воспринимают его — если в Норвегии к нему относятся
спокойно, то в  Ирландии красный цвет практически не уви-
дишь.

Яркий солнечный желтый цвет в Китае также является «на-
циональным», а в Бразилии считается цветом отчаяния. Даже
черный цвет вызывает неоднозначную реакцию у разных наци-
ональностей. В России — это цвет печали, а в Китае — цвет ре-
шимости и смелости. Поэтому довольно часто в рекламе китай-
ских товаров можно встретить сочетание красного и черного.

Таким образом, цвет является сильнодействующим сред-
ством. Используя на практике «правильную» цветовую гамму,
можно создать эффективный рекламный продукт.
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Рис. 1. Лучшие цветовые комбинациями в рекламе
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О необходимости разработки методических рекомендаций по ведению социальной 
сети «ВКонтакте» для муниципальных и государственных учреждений
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Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна

Статья посвящена проблеме отсутствия методических рекомендаций по ведению социальной сети ВКонтакте для муници-
пальных и государственных учреждений. На примере Черного PR вокруг системы ПНИ и ДДИ в российском интернете доказыва-
ется необходимость разработки Методических рекомендаций, которые позволят правильно использовать инструменты вышеу-
казанных социальных сетей для формирования положительного имиджа и доверия общества к муниципальным и государственным 
учреждениям. Отдельное внимание уделено невозможности рассчитать и обосновать нормы нагрузки для специалиста по ведению 
социальных сетей, так как отсутствует алгоритм их ведения и, соответственно, алгоритм определения норм нагрузки. Это се-
рьезная проблема, так как без нормирования труда сложно планировать работу, определить нуждаемость в персонале, корректно 
оценить и оплатить результат труда.

Ключевые слова: методические рекомендации, ВК, социальные сети, брендинг, специалист по связям с общественностью, нор-
мирование.

About the need to develop methodological recommendations on maintaining 
social networks VKontakte for municipal and state institutions

The article is devoted to the problem of the lack of Methodological recommendations on the management of social network VK for municipal 
and state institutions. Using the example of the Black PR around the system of Рsychoneurological boarding school and Сhildren’s boarding house 
on the Russian Internet, the necessity of developing Methodological recommendations that will allow the correct use of the tools of the above-men-
tioned social networks to form a positive image and public confidence in municipal and state institutions is proved. Special attention is paid to the 
inability to calculate and justify the load standards for a specialist in the management of social networks, since there is no algorithm for their man-
agement and, accordingly, an algorithm for determining the load standards. This is a serious problem, since without labor rationing it is difficult to 
plan work, determine the need for personnel, correctly evaluate and pay for the result of labor.

Keywords: methodological recommendations, VK, social networks, branding, public relations specialist, rationing.

С 1 января 2012 года закон обязал каждое государственное 
или муниципальное учреждение предоставлять и  раз-

мещать информацию на официальном сайте РФ в  интернете 
(приказ Минфина России от 21 июля 2011 г. №  86н «Об утверж-
дении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на офици-
альном сайте и ведения указанного сайта»). Это стало толчком 
для формирования бренда и фирменного стиля у официальных 
учреждений, а не только у продавцов товаров и услуг.

Сегодня учреждениям кроме официального сайта власти на-
стоятельно рекомендуют вести страницы в социальных сетях. 
«Власть должна прийти в социальные сети, власть должна и на 
уровне отдельных учреждений — школ, больниц, поликлиник 
— открыть страницы своих учреждений, чтобы граждане могли 
подписываться на эти страницы и  оставаться в  курсе изме-
нений, новостей в  их деятельности», — так пояснил рекомен-
дацию министр цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций РФ Максут Игоревич Шадаев [8].

Задание правительство выполнено, социальные сети имеют 
детские сады, школы, вузы, МФЦ, администрации муници-
палитетов, газеты, Росгвардия, полиция, прокуратура, след-
ственный комитет и  т. д. Кто-то регулярно публикует каче-
ственный контент, другие не обновляют ленту месяцами. Так 

как нет официальных требований к  ведению соцсетей госу-
дарственных и  муниципальных учреждений, все решает че-
ловеческий фактор. Отсутствие методических рекомендаций 
по ведению хотя бы наиболее популярных сетей (по  данным 
ВЦИОМ, это ВКонтакте и YouTube) [9] является серьезной про-
блемой. Во-первых, трудности испытывает специалист, вы-
полняющий обязанности по ведению соцсетей, у которого от-
сутствует официальный источник информации о том, как это 
делать правильно. Во-вторых, руководитель не имеет возмож-
ности корректно поставить задачу сотруднику и  оценить ре-
зультат работы. В-третьих, учреждение несет репутационные 
риски, так как его образ формируют соцсети, которые ведутся 
без учебной базы.

Учебные программы вузов профильных направлений под-
готовки, например, «Реклама и  связи с  общественностью», 
иногда включают дисциплины типа «Социальные сети как 
средство коммуникации». Однако есть специалисты, которые 
учились по иным программам и не владеют современным ин-
струментарием по работе с социальными сетями.

Одним из самых ярких примеров катастрофических по-
следствий для бренда от хаотичного ведения соцсетей является 
Черный PR вокруг системы ПНИ и ДДИ (это сокращенное на-
звание психоневрологических и детских домов-интернатов со-
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ответственно). В  последние несколько лет синонимами ПНИ 
и  ДДИ в  интернете стали «карцер», «тюрьма», «современный 
ГУЛАГ». Если набрать в поисковике нейтральный запрос, на-
пример, «сколько ПНИ в  России» или «ДДИ статистика», то 
в  числе результатов будет множество публикаций с  подоб-
ными заголовками: «Смерть там наступает раньше, чем закан-
чивается жизнь», «Дома ограниченных возможностей: как ка-
лечат детей…», «А потом я увидел карцер (Приложение 1). Как 
известно, на настройки релевантности в  поисковых системах 
интернета влияют посещаемость сайта, количество внешних 
ссылок и другие параметры, то есть вышеуказанные материалы 
очень популярны у пользователей.

По данным Федеральной службы государственной стати-
стики [10], на конец 2020 г. в России работали 523 психоневро-
логических интерната, в  которых проживали 154,6  тысяч че-
ловек, а также 243 организации для детей-инвалидов, где жили 
27 тысяч ребят. Каждая из 766 организаций имеет официальный 
сайт и социальные сети, однако при запросе «ПНИ» или «ДДИ» 
поисковая система выдает ссылки на негативные материалы по 
данной теме, которые более популярны, чем официальные пу-
бликации сотни учреждений. Какой же образ психоневрологи-
ческого интерната сформируется у человека, который впервые 
коснулся этой темы, например, чтобы решить вопрос с больным 
родственником? Естественно, отрицательный.

Последствия отрицательного образа и  недоверия потре-
бителей к ПНИ и ДДИ тяжелые: родственники боятся оформ-
лять туда нуждающихся в специальном уходе близких и те ли-
шаются ряда услуг, которые невозможно оказать в  домашних 
условиях; кадровый голод — специалисты не желают работать 
в  «тюрьмах» и  «карцерах»; сотрудники учреждений испыты-
вают нервное напряжение из-за постоянных проверок по сиг-
налам из интернета. Надо отметить, что нарушения существуют 
и  отдельные публикации правдивы, но проблема заключается 
в том, что общественности информируют только о плохих ПНИ 
и ДДИ, а ведь есть и хорошие. О них некому рассказать?

Сегодня ставка «специалист по связям с общественностью» 
имеется в штатном расписании практически каждого государ-
ственного или муниципального учреждения. Например, в ве-
домстве Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
находится 52 учреждения: дома-интернаты, психоневрологи-
ческие интернаты, социально-реабилитационные центры и т. д. 
В каждом из них работает специалист по связям с обществен-
ностью либо сотрудник, на которого возложены обязанности 
данного специалиста (информация получена с помощью теле-
фонного опроса 52 учреждений, имеются контакты каждого 
специалиста).

Кстати, в национальном стандарте РФ «Социальное обслу-
живание населения» (ГОСТ Р 52883–2007) должность «специа-
лист по связям с общественностью» не включена в п. 5.1 «К пер-
соналу учреждения относятся»  [11]. Также отсутствует она 
и  в  Постановлении Министерства труда и  социального раз-
вития РФ от 22  декабря 2003 г. №  86 «Об утверждении нор-
мативов численности работников государственных и  муни-
ципальных психоневрологических интернатов». Однако п.  5 
данного Постановления гласит: «Руководитель Учреждения, 
исходя из производственной необходимости, имеет право вво-

дить в  штатное расписание отдельных структурных подраз-
делений Учреждения дополнительные должности служащих 
и профессии рабочих» [12]. Руководители так и действуют, од-
нако образ ПНИ и ДДИ в глазах обывателя остается крайне от-
рицательным.

Причина заключается в том, что специалист по связям с об-
щественностью, контент-менеджер или пресс-секретарь (на-
звания должности могут быть разными) не имеет четких ин-
струкций и не знает, как работать с социальными сетями. Если 
мы откроем официальный сайт любого учреждения (методи-
ческие рекомендации по созданию и развитию сайтов имеются 
в каждом министерстве РФ), а затем его страницу в ВКонтакте, 
в 99% случаях увидим простое дублирование публикаций. Об-
щение с  аудиторией, которое является главной целью соци-
альной сети, там отсутствует. Редко используются такие сер-
висы ВК как опросы, конкурсы, Сторис, Челленджи. А  ведь 
именно эти инструменты при грамотном использовании фор-
мируют имидж бренда, транслируют его миссию и идею.

Негативные скандальные публикации рассказывают, 
в каких плохих бытовых условиях живут люди в психоневро-
логических интернатах, так почему бы специалисту по связям 
с общественностью не показать в Сторис уютные комнаты про-
живающих? На фото в очередном материале худенькая девочка, 
которую «морят голодом» в детском доме. Может быть расска-
зать о ребятах с гастростомией, находящихся на энтеральном 
зондовом питании? Еще одно распространенное заблуждение: 
воспитанники всех детских домов-интернатов — сироты. На-
пример, в  СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей-инвалидов 
и  инвалидов с  детства с  нарушениями умственного развития 
№  1» (Петергоф) из 200 воспитанников от 4 до 18 лет 78 явля-
ются детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей (информация с официального сайда СПб ГБСУСО 
«ДДИ №  1»  [13]. Остальных родители или законные предста-
вители привезли сюда по другим причинам, в том числе из-за 
невозможности в домашних условиях обеспечить ребенка ле-
чебно-оздоровительными мероприятиями, занятиями по 
адаптивной физической культуре, обучением по индивиду-
альной программе и  т. д. Это открытая информация, но ее 
нужно донести до общества. Важно показывать все аспекты 
жизни учреждения на регулярной основе, а  не время от вре-
мени по наитию специалиста, поэтому составленный в  соот-
ветствии с  утвержденными методическими рекомендациями 
контент-план позволит снять с ПНИ и ДДИ ярлык «тюрьмы» 
и «карцера». А также позволит корректно транслировать в об-
щество задачи и результаты деятельности любого муниципаль-
ного или государственного учреждения.

Еще один недостаток отсутствия методических рекомен-
даций по ведению социальных сетей, это невозможность рас-
считать и  обосновать нормы нагрузки специалиста по связям 
с общественностью. Например, сколько нужно времени, чтобы 
снять и опубликовать Сторис: 10 минут или два часа? Фактиче-
ская трудоемкость, расчетные нормы времени оказания услуги 
существуют для педагогов, социальных работников и  других 
категорий специалистов, но отсутствуют для специалиста по 
связям с общественностью, от которого зависит самое важное 
— оценка труда всех остальных сотрудников в глазах общества.
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В рамках настоящей статьи проанализированы значимые аспекты развития государственного регулирования субъектов есте-
ственных монополий. Содержание выявленных признаков естественных монополий позволяет отметить возрастающую роль ан-
тимонопольной политики как комплексного явления, выражающего волю государства в сфере создания конкретной среды. Сделан 
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Нормативно-правовое регулирование деятельности субъ-
ектов естественных монополий является значимой про-

блемой для стран с  рыночной экономикой, поскольку дея-
тельность предприятий подобного типа напрямую влияет на 
благосостояние общества. Эта тема становится особенно акту-
альной для России, где социально-экономическая ситуация не-
редко является нестабильной, а законодательная база в области 
регулирования монополий, необходимая для обеспечения до-
стойного уровня жизни населения и  построения стабильной 
экономики, имеет ряд недостатков. Целью регулирования дея-
тельности подобных предприятий, выступающих на рынке как 
естественные монополисты, в  первую очередь является уста-
новление специального порядка при осуществлении деятель-
ности и  реализация полного контроля за исполнением уста-
новленных правил к  подобным компаниям, для того, чтобы 
защитить потребителей соответствующих товаров и  услуг, 
а  равно ограничить конкуретные начала в  той или иной от-
расли, если достижение чистой конкуренции экономически не-
целесообразно [5, с. 16].

Российская практика регулирования естественных моно-
полий в целом во многом исходит из опыта зарубежных стран. 
В частности, характер государственного воздействия на функ-
ционирование субъектов естественных монополий предопре-
деляется комплексом факторов, характеризующих конкретное 
состояние рыночной экономики. Так, например, можно сказать, 
что монопольная организация рынков определяется технологи-
ческими особенностями.

Учитывая особую роль естественных монополий для жизни 
общества и государства, их правовое регулирование, как пока-
зывает в том числе и зарубежный опыт развитых стран, явля-
ется важной частью государственной политики, стремящейся 

обеспечить эффективное функционирование рыночных ме-
ханизмов. Рассматривая нормативно-правовую базу регули-
рования естественных монополий, можно сделать вывод, что 
ее основу составляет комплекс нормативно-правовых актов, 
принятых в  целях регламентации конкурентных начал ры-
ночной экономики. Нормы Конституции РФ  [1] как Основ-
ного закона страны играют важную роль в  иерархии любого 
законодательства, как и правового регулирования монополии 
и  конкуренции. Ключевым законодательным актов в  рассма-
триваемой сфере является Федеральный закон от 17  августа 
1995 г. №  147-ФЗ «О естественных монополиях» (далее — Закон 
№  147-ФЗ) [2].

Можно выделить следующие признаки субъектов есте-
ственных монополий:

– естественные монополии имеют возможность экономии 
от масштабов капитала и производства. Указанные масштабы 
достигаются в результате достижения субъекта-монополистом 
лидерства в научно-технической сфере, централизации произ-
водства и др.;

– создание естественной монополии позволяет сократить 
трансакционные издержки. При этом возрастают издержки 
контроля, которые связаны с ростом предприятия;

– естественная монополия характеризуется значительным 
географическим распределением, функционированием 
в рамках определенного пространства.

Использование методов активной конкурентной политики 
скорее имеет достижение целей в долгосрочном периоде. Сни-
жение барьеров входа, создание новых рынков и  реализация 
других методов конкурентной политики требует согласованной 
деятельности различных ведомств, вплоть до некоторой ре-
структуризации административной системы. Последнее, есте-



“Young Scientist”  .  # 35 (430)  .  September 2022 95Jurisprudence

ственно, является неактуальным способом проведения эконо-
мической политики. Поэтому в настоящее время более активно 
используются методы защитной конкурентной политики, ко-
торые позволяют обеспечить ощутимый эффект в  кратко-
срочном периоде, при этом существует также возможность 
их подстраивания под структурные и экономические диспро-
порции. Но при видимых краткосрочных эффектах накаплива-
ются негативные долгосрочные эффекты, поскольку сама про-
блема не решается. В итоге в долгосрочном периоде издержки 
от применения защитных методов оказываются больше, чем 
они могли быть в случае применения методов активной конку-
рентной политики.

Соответственно, современная институциональная среда, 
сформированная в  результате экономических реформ, актуа-
лизирует использование больше методов защитной политики 
в  ущерб активной конкурентной политики. Вышеперечис-
ленное явно демонстрирует подмену антимонопольной поли-
тики антимонопольным регулированием. Согласно сущности 
антимонопольной политики, она подразумевает комплекс ме-
роприятий государства в  сфере защиты конкуренции, состо-
ящий из запретов на действия хозяйствующих субъектов, огра-
ничивающих конкуренцию, и  методов наказания за данные 
действия [4, с. 10].

Другими словами, в законодательстве прописывается кон-
кретно, что не должны делать бизнес, органы исполнительной 
власти и  т. д., чтобы не допустить ограничение конкуренции. 
Антимонопольное же регулирование подразумевает комплекс 
мероприятий государства в сфере конкуренции, направленный 
на регулирование деятельности хозяйствующих субъектов, 
предписывающий действия участникам рынка, навязывание им 
конкретных мероприятий, способствующих созданию и  под-
держанию конкурентной среды на соответствующих рынках. 
При антимонопольном регулировании определяется, что кон-
кретно должен делать хозяйствующий субъект, чтобы не допу-
стить ограничения конкуренции.

В данном случае имеется противоречие. Регламентация хо-
зяйственной деятельности субъекта, с  одной стороны, явля-
ется инструментом регулирования, с  другой стороны — яв-
ляется ограничителем конкурентной среды. Соответственно, 
трансформационные ограничения задают крен в направлении 
регулирования, что дополнительно обременяет современную 
антимонопольную политику — реализация целей должна 
происходить посредством отказа от регуляционных методов 

в пользу методов активной конкурентной политики. В сложив-
шейся ситуации представляется целесообразным возвратиться 
к  анализу и  взвешенному использованию всех отработанных 
в мировой практике инструментов по управлению процессами 
демонополизации рынков.

Важным этапом на пути обеспечения конкуренции стало 
развитие института саморегулирования. В рамках реализации 
государственной политики, направленной на снижение степени 
давления государственных предприятий и  государственных 
органов власти на свободные рыночные отношения и защиту 
интересов субъектов предпринимательской деятельности был 
принят такой нормативно-правовой акт, как Федеральный 
закон от 1 декабря 2007 г. №  315-ФЗ «О саморегулируемых ор-
ганизациях» [3]. Основной задачей данного закона является со-
здание условий для создания саморегулируемых организаций 
в  различных сферах профессиональной и  предприниматель-
ской деятельности. Планируется, что в  результате внедрения 
инструментов саморегулирования, государство постепенно 
будет вытеснено из регулирования тех сфер общественных от-
ношений, присутствие в  которых государства неоправданно 
и излишне с точки зрения антимонопольного регулирования. 
Институт саморегулирования направлен, в первую очередь, на 
создание условий, которые способствуют эффективному функ-
ционированию всех организаций различного профиля, появ-
лению у них дополнительных конкурентных преимуществ, что 
является необходимым инструментом уменьшения монополи-
зации. В этой связи можно говорить о том, что цели саморегу-
лирования пересекаются с целями антимонопольного регули-
рования.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
естественные монополии являются важной частью любого го-
сударства. Несмотря на ряд достигнутых успехов в модерни-
зации антимонопольного регулирования и позитивные оценки 
зарубежных и отечественных экспертов российского антимо-
нопольного законодательства, уровень конкуренции в России 
продолжает оставаться на достаточно низких отметках, что 
существенно затрудняет экономическое развитие всего го-
сударства. Основная цель реформирования антимонополь-
ного регулирования заключается в  создании в  рамках рос-
сийской экономической системы такого режима рыночной 
конкуренции, который позволит обеспечить наиболее про-
дуктивную деятельность и процветание экономики и страны 
в целом.
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В настоящее время одной из основных задач любого демо-
кратического государства является защита прав человека 

и гражданина. В случае, когда кто-либо нарушает закреплённые 
законом права, государство в лице соответствующих органов 
обязано привлечь виновное лицо к ответственности и назна-
чить ему справедливое наказание. Для назначения размера на-
казания учитывается ряд факторов, одним из которых явля-
ются отягчающие обстоятельства.

В качестве обстоятельств, которые отягчают наказание, сле-
дует понимать юридические факты, в результате которых ви-
новному лицу назначается более строгое наказание в  рамках 
санкции статьи Особенной части УК РФ, при этом, они не соз-
дают нового основания уголовной ответственности, но отри-
цательно характеризует личность виновного или увеличивают 
степень общественной опасности совершенного преступления, 
которые дают возможность индивидуализировать наказание 
и, соответственно, определить размер.

В статья  63 Уголовного кодекса законодатель устанавливает 
четкий перечень обстоятельств, которые должны признаваться 
отягчающими  [1]. При этом, не учесть их судебные органы не 
могут, однако за исключением одного из них, а именно: состояние 
опьянения, в данном случае уже суды, с учетом характера и сте-
пени общественной опасности, а также других обстоятельств дела, 
решают вопрос о том, будет ли этот факт отвечающим или нет. Пе-
речень рассматриваемых обстоятельств, например, в отличии от 
института смягчающих обстоятельств, является закрытым, соот-
ветственно, расширению на усмотрение судов не подлежит.

Актуальным спором является соотношение отягчающих об-
стоятельств с квалифицирующими признаками.

Ряд авторов утверждает, что указанные понятий являются 
идентичными, тогда как сторонники другой теории, в  том 
числе Горбунова Л. В. придерживаются мнения о  том, что что 
данные понятия имеют общие признаки, но отличаются друг от 
друга. [2, с. 41]

С первой позицией, по нашему мнению, согласиться сложно, 
так как квалифицирующие признаки дают возможность зако-
нодателю закрепить в нормативно-правовом акте разные виды 
того или иного состава преступления, в результате которых об-
разуется новое наказание, более строгое, нежели если бы лицо 
совершило преступление только при наличии признаков ос-
новного состава, свидетельствующие о  резко повышенной 
опасности и  дифференцирующие уголовное наказание, тогда 
как отягчающие обстоятельства нового вида деяния не создают. 
То есть, квалифицирующие признаки выполняют функцию 
дифференциацию наказания, а  отягчающие обстоятельства 

функцию пенализации (определение конкретной меры нака-
зания за совершение определенного деяния).

Одной из проблем, которая возникает в настоящее время, 
является использование пункта «к» статьи 63 УК РФ.

Как видно из статьи, законодатель говорит в данном пункте 
лишь о применении оружия как отягчающего обстоятельства, 
не указывая на возможность признания отягчающим случаи, 
когда используются какие-либо предметы в качестве оружия.

Ряд авторов говорит о  том, что необходимо закрепить 
строго определенный перечень видов оружия. [3, с. 17] Однако, 
нам такая позиция не кажется правильной, так как это приведет 
лишь к тому, что такой перечень будет гораздо уже, а также соз-
даст ряд противоречий между указанным пунктом и  схожим 
квалифицирующим признаком, который используется в  ряде 
статьей, например, в 111, 162 УК РФ и т. д.

Считаем, что пункт «к» в действующей формулировке соз-
дает препятствия для признания отягчающим обстоятельством 
случаи, когда преступное деяние совершается путем приме-
нения предметов, которые используются в  качестве оружия. 
Для решения данного вопроса необходимо внести изменения, 
изложив пункт «к» в  следующей редакции: «совершение пре-
ступления с использованием оружия, боевых припасов, взры-
вчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, 
специально изготовленных технических средств, наркотиче-
ских средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых 
и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-фар-
макологических препаратов, а также иных предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия, применением физического или пси-
хического принуждения».

В данном случае, под иными предметами будут пониматься 
любые материальные объекты, которыми, исходя из их свойств, 
можно причинить вред здоровью человека. Такое понимание 
указанного понятия дает в  своем Постановлении Верховный 
суд РФ. [4, с. 215]

Указанное положение даст возможность привести в  соот-
ветствие рассматриваемое отягчающие обстоятельство анало-
гичному квалифицирующему признаку деяния, который содер-
жится в ряде статей Особенной части.

Как отмечают в своей работе Данилов В. В. и Асанова И. П., 
одним из частых нарушений на практике являются случае, что 
тот или иной признак конкретного преступления, который за-
креплен в  статье Особенной части, используется судами как 
отягчающие обстоятельство, что совершенно противоречит 
нормам Общей части УК РФ. Другим частным нарушением яв-
ляется учет тех обстоятельств, которые законодатель не уста-
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новил в качестве отягчающих, к примеру, наличие склонности 
к  совершению преступления, большое количество эпизодов 
в преступных деяниях, характер преступления, общественную 
опасность преступления.  [5] Считаем, что такие таких нару-
шений на практике должно быть как можно реже, так как про-
исходит существенное нарушение прав виновного, изменение 
его положения в худшую сторону.

Обобщая изложенное, считаем, что институт отягчающих 
обстоятельств является неотъемлемой частью уголовного 
права, который дает возможность индивидуализировать в ка-

ждом случае наказание для лица, совершившего то или иное 
преступление. Определение закрытого перечня указанных 
в статье 63 УК РФ обстоятельств не дает возможности право-
охранительным органам, исходя из собственных убеждений, на 
свое усмотрение ухудшить положение виновного, что, по на-
шему мнению, связано с демократизацией. Возникающие споры 
и проблемы, связанные с отягчающими обстоятельствами, воз-
можно решить как путем внесения изменения в Уголовный ко-
декс РФ, так и путем разъяснений, которые дает Верховный суд 
РФ в своих Постановлениях.
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В данной статье рассмотрены меры ответственности гражданско-правового характера по факту нарушения определенных 
обязательств. Изучены основные проблемы и вопросы, относящиеся к данной теме.
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The concept of civil liability for violation of obligations
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In this article, measures of civil liability are considered upon the fact of violation of certain obligations. The main problems and issues related 
to this topic have been studied.

Надлежащее исполнение собственных обязанностей участ-
никами сообщества необходимо для того, чтобы граж-

данский оборот мог развиваться. В ситуации, когда подобные 
обязанности нарушаются это приводит к  причинению вреда 
в первую очередь кредитору, и следом за этим, естественно, про-
исходит нарушение общего функционирования гражданского 
оборота, что приводит к тому, что общество страдает в целом. 
Для того, чтобы устранить любое последствие факта неиспол-
нения или же исполнение ненадлежащим характером обяза-
тельств функционирует такое понятие как гражданско-пра-
вовая ответственность в форме ответственности юридического 

типа. Существует необходимость чёткого понимания сути от-
ветственности гражданско-правового типа по той причине, что 
без этого факта не может происходить процесс правильного 
применения мер, связанных с ответственностью, и что следует 
за этим достижение каждой из целей ответственности.

Обращение к  доктрине объясняется тем, что необходимо 
чётко уяснить суть рассматриваемого нами правового явления. 
Изучив различные позиции доктрины, нами был сделан вывод 
о том, что в ней не существует цельного мнения по рассматрива-
емой нами проблеме и по этой причине становится возможным 
различно осознавать, что есть на самом деле гражданско-пра-
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вовая ответственность. Однако нельзя не сказать о том, что без 
факта анализа главных подходов к  процессу определения от-
ветственности гражданско-правового типа становится невоз-
можным найти путь к правильному пониманию этого право-
вого явления.

Цель применения гражданско-правовой ответственности 
рождает необходимость понимания того, какими именно яв-
ляются основные условия, провоцирующие её наступление. 
После изучения данной проблемы в доктрине нами также был 
сделан вывод о том, что и по данному вопросу в ней не нали-
чествует единое мнение, а  без факта уяснения подобных ус-
ловий правильное применение мер ответственности стано-
вится невыполнимым и  как результат происходит ситуация, 
в которой не может идти речь о достижении основных целей 
этого вопроса. Нормальное развитие оборота гражданского 
типа требует, чтобы каждый из его участников добросовестно 
исполнял все свои обязательства. Когда происходят ситуации, 
в которых обязательства исполнено не полностью или же не 
исполнено вовсе, можно говорить о факте нарушения обяза-
тельств.

Как нами упоминалось выше, факт нарушения обязательств 
становится одной из главных причин, которые вредят не только 
кредитору, но также и всему гражданскому обществу в целом по 
той причине, что когда нарушение происходит в одном звене, 
это обязательно приводит к проблемам в рабочей деятельности 
общего механизма отношений товарно-денежного типа обще-
ства.

Тема работы является актуальной, потому что институт от-
ветственности за нарушение обязательств в гражданском праве 
приобретает все большее значение. Он содействует соблю-
дению договорной дисциплины, наращиванию прочных хо-
зяйственных связей, а также развитию системы взаимного до-
верия сторон. Ответственность — это, прежде всего санкция 
за исполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств. 
Формы ответственности могут быть различными. Основная 
форма ответственности — возмещение убытков.

Целью данной статьи является изучение гражданско-пра-
вовой ответственности за нарушение обязательств, виды ответ-
ственности в Российской Федерации, закрепленные в Граждан-
ском кодексе Российской Федерации.

По мнению Е. В. Ивановой: «Гражданско-правовая ответ-
ственность является разновидностью юридической ответ-
ственности и составляет его часть. Каждый вид юридической 
ответственности регулирует различного рода отношения, так 
отношения имущественного характера регулируются граж-
данско-правовой ответственностью и данный вид ответствен-
ности может применяться не только в качестве единственной 
санкции за совершенное правонарушение, но и совместно с ад-
министративно-правовыми и (или) уголовно-правовыми санк-
циями». [4]

По замечаниям некоторых исследователей возможно и пе-
реплетение юридической ответственности, относящейся 
к  праву частного типа, с  юридической ответственностью, ко-
торая принадлежит к  праву публичного характера. Рассмо-
трим подобную ситуацию поподробнее: применение граждан-
ской ответственности возможно совместно с ответственностью 

административной или же, к примеру, с дисциплинарной, од-
нако невозможно её применение в одно и то же время за одно 
и то же действие с административной и уголовно-правовой от-
ветственности. Характер гражданской ответственности имеет 
свои специфические черты, применяемые для того, чтобы вос-
становить общественную справедливость. Основная сущность 
гражданско-правовой ответственности проявляется в  её на-
правлении на возвращение индивиду тех вещей, на которые по-
сягнули, характер этой вещи может быть как материальным, 
так и нематериальным.

Стоит отметить, что основой для сформулированных на се-
годняшний день определений и понятий, относящихся к граж-
данской ответственности, в  подавляющем количестве случае 
были памятники римского права. Основное понимание по-
добных определений было сведено к  тому, что обязательство 
понимали как форму правоотношений, в  которых кредитор 
имеет право требовать от должников действий или же упу-
щений к коим иное лицо было обязано.

В процессе анализа трудов отечественных учёных нами был 
сделан вывод о  том, что в  их исследованиях основная опора 
приходилось на терминологию экономического характера, 
а не на юридическую терминологию, которая относится к по-
нятию обязательства. Тот факт, что исследователи обращались 
к  аналитике, основной структурой которой была экономика, 
без факта рассмотрения этого вопроса со стороны граждан-
ско-правового характера является результатом различных 
идеологических убеждений. Без сомнения, подобная позиция 
могла только лишь негативно отразиться на процессе развития 
обязательственного права в  общем по той причине, что ис-
следователи прекрасно понимали, что характеристики обяза-
тельств, которые они используют, не в полной мере раскрывают 
его суть, и что естественно суть ответственности, которая воз-
никает вследствие неисполнения определённых обязательств.

И. Зенин пишет: «Несмотря на то, что обязательство тради-
ционно рассматривалось как правоотношение, на практике его 
сущность раскрывалась лишь в  правовой форме экономиче-
ского товарообмена. В свою очередь обязательственное право 
стало расцениваться с  искажением смысла, как совокупность 
норм, регламентирующих отношения участников товарного 
оборота, т. е. все разработки в этой сфере свелись только к до-
говорному праву, оставив за рамками институт вреда, убытков 
и  их возмещения. В  институте гражданско-правовой ответ-
ственности полноценно выражена сама суть гражданского 
права, его принципы и значение в обществе». [3]

В процессе исследования данной тематики было выяв-
лено, что вопросы, касающиеся гражданско-правовой ответ-
ственности за нарушение договорных обязательств, изучаются 
столько же, сколько существует само гражданское право. Не-
смотря на это, единого представления и  понимания данного 
вопроса не сформировалось. Очевидно, что изучение истори-
ческих аспектов, является следствием того, что современный 
институт ответственности гражданского права несет в  себе 
исторический отпечаток.

По нашему мнению, действующее российское законодатель-
ство не располагает результативным правовым механизмом 
обеспечения неотвратимости наказания и привлечения к граж-
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данско-правовой ответственности за неисполнение договорных 
обязательств. Это означает, что «…существует конкретная про-
блема в  науке гражданского права, нуждающаяся в  решении. 
С  изрядной долей относительности и  большой натяжкой 
можно отметить достижения законодательства 1917–1961 гг., 
которые имеют все шансы быть позитивными:— Создание ос-
новополагающего правила разделения ответственности дого-
ворной (хозяйственно-плановой, так как договор играл в  то 
время техническую роль) и  внедоговорной, возникающей 
вследствие осуществления властной деятельности, регламенти-
руемой административным правом, процессуальными отрас-
лями права». [2]

Таким образом, с учетом вышеизложенного конкретизация 
признаков гражданско-правовой ответственности позволяет 
сформулировать ее понятие. Мы определили, что граждан-
ско-правовая ответственность — это мера государственного 
принуждения имущественного характера, применяемая в целях 
восстановления нарушенного состояния и удовлетворения по-
терпевшего за счет правонарушителя.

По словам Ю. Андреева: «Неразрывная связь обязательства 
с  гражданско-правовой ответственностью как следствие при-
водила к тому, что основания данной ответственности как са-
мостоятельного правового института советского гражданского 
права со своими целями и  задачами частично угнетались це-
лями обязательств». [2]

Подводя итог, необходимо повторить, что понятие ответ-
ственности в советском правовом поле не было четко сформу-
лировано и  так же оно отличалось от современного понятия 
ответственности. Так же хотелось бы повторить, что понятие 
ответственности не вытекало из гражданско-правовых отно-
шений и поэтому на сегодняшний момент, современное и про-
шлое понятие ответственности имеют разное значение. В опре-
делённом смысле это не разные понятия, но признаки у  них 
отличаются. Понятие ответственности из советского права 
главным образом дало толчок цивилистам для развития со-

временного института ответственности за неисполнение дого-
ворных обязательств.

Ответственность за нарушение обязательств в части первой 
Гражданского кодекса посвящена глава 25. Указанные в ней при-
нудительные меры являются мерами защиты прав и интересов 
стороны в  обязательстве, потерпевшей от нарушения обяза-
тельств другой стороной. Все эти меры направлены либо на 
обеспечение исполнения обязательства, либо на компенсацию 
имущественных потерь, которые несет потерпевшая сторона. 
Принудительные меры, предусмотренные в данной главе, под-
лежат применению с учетом правил, содержащихся не только 
в этой главе, но также закрепленных в статьях 10–16 Граждан-
ского кодекса, устанавливающих основные правило защиты на-
рушенных прав.

Ответственность — это, прежде всего, санкция за испол-
нение, либо ненадлежащее исполнение обязательств. Формы 
ответственности могут быть различными. Основная форма — 
возмещение убытков.

Большинство гражданско-правовых санкций являются ком-
пенсационными, примером таких санкций служат убытки (п. 2 
ст. 15 ГК). Известные штрафные санкции, которые взыскива-
ются от нанесенных убытков, например штрафы и иски за про-
срочку исполнения по договору.

Вместе с  тем имущественный оборот диктует и  объек-
тивные границы размера гражданско-правовой ответствен-
ности: она не должна превышать сумму убытков или размера 
причиненного вреда, ибо даже полная компенсация потерпев-
шему не предполагает его обогащения вследствие правонару-
шения. Это обстоятельство особенно важно для сферы дого-
ворной ответственности, где правонарушения нередко влекут 
за собой взыскание с нарушителя не только убытков, но и за-
ранее предусмотренной законом или договором неустойки. 
При этом ее размер может определяться не только законом, но 
и соглашением сторон, в том числе превышать установленный 
законом размер.
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Возникновение экстремизма в Российской Федерации неиз-
бежно приводит к  столкновению с  проблемой невозмож-

ности однозначного истолкования данного противоправного 
деяния. Сложность сущности экстремизма, многополярность 
мнений вокруг данного феномена, динамика его происхож-
дения в пространстве и времени, неполное исследование лич-
ностно-психологических качеств экстремистов и многое другое 
позволяют сделать вывод, что в настоящее время научная раз-
работанность и правовое регулирование рассматриваемого во-
проса недостаточны для его решения [7, с. 99].

В последние годы, в связи со сложной социально-экономи-
ческой обстановкой в России, уровень морально-нравственной 
культуры неумолимо падает, и прежде всего это отражается на 
молодежи. В этой связи крайне неблагоприятным представля-
ется то, что это группа населения подвержена такому негатив-
ному фактору как экстремизм.

Экстремизм представляет угрозу национальной безопас-
ности Российской Федерации, включая его крайнюю форму — 
терроризм. Экстремизм, составными элементами которого вы-
ступают нетерпимость, ксенофобия, национализм и  фашизм, 
отрицание этнического и  религиозного многообразия, угро-
жает безопасности российского общества (безопасному сосу-
ществованию наций и социальных групп) и государства, нару-
шает права человека, препятствует достижению гражданского 
согласия, подрывает устои демократического и правового госу-
дарства [11, с. 19].

За отчетный период 2021  года на территории Российской 
Федерации зарегистрировано 1057 преступлений экстремист-
ской направленности, что по сравнению с 2020 годом возросло 
на 26,9%  [15]. Большинство таких преступлений выявлено 
в Москве — 59. Далее следуют Республика Дагестан — 58, Кеме-
ровская область — Кузбасс — 54 [16].

Противоправная экстремистская деятельность в последние 
годы представляет серьезную проблему как для молодежи, 
так и в целом для всего российского общества. Часто органи-
зованные экстремистские группировки и  движения стано-
вятся с одной стороны, субъектами совершения преступлений, 
а с другой — информационными носителями пропаганды экс-
тремизма.

Анализ экстремистской преступности позволяет выделить 
следующие криминологические особенности, которые в целом 
позволяют вывести «группу риска» — это юноши и  девушки 
от 16 до 24 лет. Как правило, в этом возрасте они заканчивают 
школу, выбирают профессию, обучаются в средних и высших 
учебных заведениях. Говоря другими словами, наиболее ак-
тивно включаются в процесс социализации, осваивая новые со-
циальные роли [4, с. 74].

Здоровье молодежи в  любой сфере общественной жизни 
является весьма актуальной проблемой и  предметом первоо-
чередной значимости. Проблема формирования, сохранения 
и укрепления физического, психологического, социального, ду-
ховного здоровья российских школьников и студентов в усло-
виях широкомасштабного реформирования всех систем жиз-
необеспечения должна стать приоритетной [6].

Сегодня в России в целом сформирован механизм коорди-
нации молодежной политики на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях.

Следует затронуть проблемные вопросы, которые замедляют 
развитие государственной молодежной политики и  приводят 
к снижению репродуктивного, интеллектуального и экономиче-
ского потенциала молодежи. Среди основных факторов следует от-
метить, как отсутствие у молодых граждан четких нравственных, 
моральных, правовых установок и ориентаций, патриотических 
и  семейных ценностей. Это обусловлено негативным влиянием 
средств массовой информации на молодежное сознание, факто-
рами, связанными с недостаточной реализацией воспитательных 
функций семьи и другими общественными институтами. Все это 
требует реализации комплекса мер, направленных на формиро-
вание гражданской позиции, воспитание чувства патриотизма 
и семейных ценностей у молодого поколения [9, с. 29].

Таким образом, основными причинами роста проявлений 
экстремистского поведения в молодежной среде является соци-
альное неравенство, отсутствие социальных ценностей, недо-
статочная социальная развитость, несформированность про-
фессиональной ориентации и политических убеждений.

Для эффективной социализации молодежи является вопрос 
поиска вариантов интегрирования молодых граждан в социаль-
но-политические и экономические практики, стимулирование 
всех видов активности молодежи для ее направления на благо 
российского общества, что будет являться ядром молодежной 
политики  [10, с.  29]. В  основах государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025  года от-
мечается, что именно молодежь должна быть готова к  про-
тивостоянию «негативного влияния целого ряда внутренних 
и внешних факторов, повышающих риски роста угроз ценност-
ного, общественного и  социально-экономического характера. 
Проблемным фактором является деструктивное информа-
ционное воздействие на молодежь, следствием которого в ус-
ловиях социального расслоения, как показывает опыт других 
стран, могут стать повышенная агрессивность в  молодежной 
среде, национальная и религиозная нетерпимость, а также со-
циальное напряжение в обществе. Поэтому молодежь должна 
уметь реагировать на возможные опасности и выработать опре-
деленный иммунитет» [14].
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Действительно, в области государственной политики в от-
ношении молодежи имеется вся необходимая законодательная 
база и рычаги воздействия на молодежную среду в рамках про-
тиводействия экстремизму. Положительной новеллой в законо-
дательстве является принятие в декабре 2020 года закона о мо-
лодежной политике на федеральном уровне [13].

Система образования является неотъемлемой составля-
ющей в превенции экстремизму в молодежной среде, причем не 
только в направлении организации внеурочной деятельности 
и воспитательной работы в образовательных организациях, но 
и в концентрации самого образовательного процесса.

Учитель истории и обществознания через призму учебной 
деятельности обязан акцентировать внимание на целостность 
государственного строя Российской Федерации, выработать 
невосприимчивость в  молодежной среде о  пагубном воздей-
ствии радикальных настроений, которые могут дестабилизи-
ровать российское общество. Благодаря учителю истории и об-
ществознания, обучающиеся смогут получить достоверные 
сведения об исторических, национальных и  культурных тра-
дициях народов в  рамках образовательного процесса. Никто 
иной как учитель может создать наиболее благоприятные ус-
ловия для самоопределения молодой личности, в  формиро-
вании гражданской идентичности и единой российской нации.

Главным детерминантом в эволюции демократического пра-
вового Российского государства на современном этапе его раз-
вития должна стать единая государственная идеология.

«Государственная идеология — это целостная, системати-
зированная совокупность идей, ценностей и  представлений, 
в  которых образующая данное государство общность людей 
(народ) осознает себя и  свое положение в  окружающей дей-
ствительности, выражает свои потребности и  интересы как 
единого целого, определяет формы организации своего бытия, 
формулирует и оправдывает свои цели и устремления» [8, с. 5].

В соответствии с пп. 1, 2 ст. 13 Конституции Российской Фе-
дерации в России признается идеологическое многообразие. Ос-
новной Закон запрещает установление какой-либо идеологии 
в качестве государственной или обязательной [2, с. 20–22].

Хотя не секрет, что в условиях идеологического отсутствия, 
политической и  социально-экономической нестабильности, 
именно молодежь становится самым слабым звеном, потенци-
альным субъектом вербовщиков экстремистских организаций. 
В  силу психологической незрелости, субъективного воспри-
ятия действительности и  отсутствия, общепризнанных мо-

рально-нравственных устоев не единичны случаи, когда мо-
лодежь, как наиболее энергичная и мобильная часть общества, 
интересуется различного рода радикальными политическими, 
религиозными, националистическими и  другими деструктив-
ными идеями [5, с. 91].

С. А. Авакьян верно указывает, что «конституция просто 
не может не быть идеологическим — в смысле мировоззренче-
ским — документом… каждая конституция закрепляет свою 
систему общественных ценностей… и нацелена на то, чтобы на 
ее основе формировались соответствующие воззрения каждого 
члена общества» [1, с. 48].

Президент Российской Федерации В. В. Путин, отвечая на 
вопросы журналистов в  рамках большой пресс-конференции 
2019 года, ответил: «Идеология, на мой взгляд, в современном 
демократическом обществе возможна только одна — патрио-
тизм. В самом широком и хорошем смысле слова». Это должно 
быть деполитизировано и  направлено на укрепление вну-
тренних основ российского государства» [3].

Данная мысль главой государства звучала и в 2012 году в вы-
ступлении на совещании представителей власти и обществен-
ности по вопросам нравственного и  патриотического воспи-
тания молодежи, Президент России отмечал: «Мы должны 
строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой фунда-
мент — это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что 
может быть фундаментом, прочным моральным основанием 
для нашей страны, ничего другого все равно не придумаем». 
Констатируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что Пре-
зидент остается верным своему мнению, подчеркивая, что иной 
альтернативы для российского общества нет [12, с. 110–111].

В последние годы ситуация на международной арене для 
Российской Федерации складывается не в  лучшем направ-
лении. Зарубежные государства любыми изощренными спо-
собами пытаются создать такие неблагоприятные условия для 
того, чтобы убрать Россию с мировой сцены, в плоть до само-
изоляции. Наша задача — противостоять всевозможным на-
падкам и  провокациям со стороны разжигателей ненависти 
в молодежной среде, так и в целом российском обществе. В на-
стоящее время Россия стала крепче, сильнее, сплоченнее. 
Да, в  нашей стране имеются экономические проблемы, труд-
ности построения системы образования, но на любые всевоз-
можные вызовы, которые нам преподносит нынешнее время, 
мы сможем найти ответы с помощью чести, дружбы, мужества 
и любви к своей Отчизне, Российской Федерации.
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Адвокатом является лицо, получившее в установленном на-
стоящим Федеральным законом порядке статус адвоката 

и право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат яв-
ляется независимым профессиональным советником по пра-
вовым вопросам. Адвокат не вправе вступать в  трудовые от-
ношения в  качестве работника, за исключением научной, 
преподавательской и  иной творческой деятельности, а  также 
занимать государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, 
должности государственной службы и муниципальные долж-
ности. [1]

Так, право на свободное выражение собственного мнения, 
а  также на его воспроизведение, передачу и  распространение 
любым законным способом является одним из основных не-
отчуждаемых прав каждого человека, которое гарантируется 
Конституцией РФ.

Социальная сеть — это онлайн-сервис, сайт или платформа, 
предназначенные для организации социальных взаимоотно-
шений. Социальные сети могут быть открыты для доступа лю-
бому интернет-пользователю, а  могут представлять собой за-
крытую структуру, предоставляя доступ определенному кругу 
лиц.
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Социальные сети являются современным многоэффек-
тивным способом коммуникаций, и,  следовательно, участие 
в них представляет собой одну из форм реализации указанных 
прав и  интересов. Использование социальных сетей адвока-
тами является неотъемлемой частью жизни современного че-
ловека.

Но такое использование должно осуществляться с соблюде-
нием общих принципов адвокатской профессии и ее традиций, 
способствовать укреплению доверия как к конкретным адво-
катам, так и к адвокатскому сообществу в целом, росту их ав-
торитета:

– адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять 
честь и достоинство, присущие его профессии, и должен избе-
гать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия. 
Злоупотребление доверием несовместимо со званием адвоката;

– необходимость соблюдения правил адвокатской про-
фессии вытекает из факта присвоения статуса адвоката;

– принося присягу адвоката, претендент принимает на 
себя ответственность за выполнение обязанностей адвоката 
и соблюдение правил поведения, установленных законодатель-
ством об адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящим 
Кодексом;

– в тех случаях, когда вопросы профессиональной этики 
адвоката не урегулированы законодательством об адвокатской 
деятельности и  адвокатуре и  настоящим Кодексом, адвокат 
обязан соблюдать сложившиеся в  адвокатуре обычаи и  тра-
диции, соответствующие общим принципам нравственности 
в обществе.

Также, при коммуникации в  социальных сетях, адвокатам 
следует вести себя, опираясь на профессиональную компетент-
ность и презумпцию невиновности:

– воздерживаться от комментирования обстоятельств 
и, в особенности, позиции защиты по делам, в которых они не 
участвуют, и от прогнозирования исхода таких дел;

– соблюдать разумную сдержанность при обсуждении 
и  разъяснении правовых норм, особенностей судопроизвод-
ства, действий его участников;

– с особой осторожностью относиться к подписанию кол-
лективных писем и обращений, а также участию в иных коллек-
тивных акциях. [2]

Не следует в социальных сетях распространять личную ин-
формацию, как свою, так и своих близки — адреса, личные но-
мера телефона и др.

Согласно Кодекса профессиональной этики, адвокат при 
всех обстоятельствах должен сохранять честь и  достоинство, 
присущие его профессии, избегать действий (бездействия), на-
правленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре. Обя-
зательным при коммуникации в социальных сетях является со-
блюдение адвокатами требований о недопустимости каких бы 
то ни было высказываний, способных причинить вред инте-
ресам их доверителей (в том числе бывших).

Согласно Правилам поведения адвокатов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», принятыми Со-
ветом Федеральной палаты адвокатов РФ (28.09.2016 Протокол 
№  7), адвокаты обязаны отвечать определенным требованиям 
поведения в профессиональной среде и в сети. Данное правило 

является немаловажным и очевидным условием функциониро-
вания профессионального сообщества. Нарушения могут при-
вести к потери статуса адвоката, если будут установлены нару-
шения.

После исследования данного документа, приходим к выводу 
о том, что он содержит основные положения и принципы, со-
держащиеся в Кодексе профессиональной этики адвоката и Фе-
деральном законе от 31.05.2002 N63-ФЗ.

В правилах установлены принципы, которые адвокаты 
должны соблюдать в своей активности в сети. Это принципы 
профессионализма, сдержанности и  корректности, достоин-
ства, безопасности, и  корпоративности. Рассмотрим их более 
подробно.

Профессионализм. Это мера и  степень совершенства, ко-
торые достигает человек в  своей деятельности, поднимаясь 
на высшую ступеньку мастерства в своем роде занятий. Пра-
вила поведения адвокатов в  информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» предлагают адвокатам «с осторож-
ностью» оказывать помощь и давать консультации на форумах, 
социальных сетях и блогах.

Сдержанность и  корректность. Правила поведения адво-
катов в  информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» не разрешает адвокатам публично комментировать 
позиции других адвокатов, как при осуществлении професси-
ональной деятельности, так и в качестве личного мнения. Так, 
адвокат обязан создать условия и принять «все разумные меры» 
для максимальной защиты любой информации в целях соблю-
дения адвокатской тайны.

Достоинство. Уважение и самоуважение человеческой лич-
ности как морально-нравственная категория. «Высказываниям 
адвоката в сети »Интернет« должны быть чужды правовой ни-
гилизм, любой вид агрессии, розни и нетерпимости», — гово-
рится в правилах. [4]

Корпоративность. Под корпоративностью понимается общ-
ность, поддержка профессиональным сообществом интересов 
каждого члена сообщества, работа над повышением профес-
сионального статуса. Корпоративность предполагает наличие 
норм, ценностей, традиций данной группы людей. Подписы-
вать коллективные письма и обращения и участвовать в иных 
коллективных акциях в  Интернете адвокатам следует «с раз-
умной сдержанностью».

Отметим, что данные Правила поведения в интернете имеют 
особенное значение, так как адвокатская деятельность должна 
проявлять доверие, сдержанность, корректность, профессио-
нализм, коммуникабельность, уважение для членов общества 
и  граждан. По размещенной информации в  социальных сетях 
и интернете в целом создается образ деятельности адвоката, адво-
катского сообщества и профессии в целом, что нельзя опорочить.

Таким образом, человеку, который принял решение стать 
адвокатом и автоматически согласился следовать всем норма-
тивно-правовым актом в данной профессиональной сфере, не-
обходимо следовать принципам адвокатской этики и сохранять 
честь и  достоинство во всех сферах своей жизни и  деятель-
ности в целом. Ведь, если адвокат будет пренебрегать данным 
правилам, это приведет к подрыву доверия адвоката или защит-
ника в целом от своих доверителей.
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обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Конституционная гарантия социального обеспечения для вос-
питания детей предполагает предоставление необходимых благ родителям, осуществляющим заботу о детях. В целях повышения 
благосостояния детей и качества их жизни необходимо повышение оплаты труда лиц с семейными обязанностями, хотя в Россий-
ской Конституции недостаточно урегулированы вопросы развития экономики и гражданского общества, это не является непре-
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сийскому ребенку.
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Новая исторически преемственная Россия, констатирует 
С. В. Чиркин, — это демократическое федеративное пра-

вовое и  социальное государство, главные черты которого — 
верховенство права, прирожденные и  неотчуждаемые права 
и свободы человека, закрепленные в Конституции. [1, ст. 1]

Т. Я. Хабриева обращает внимание на актуальность идеи 
о  необходимости углубления конституализации законодатель-
ства. А это вряд ли возможно без уяснения в отраслевых пра-
вовых науках сути конституционных требований. В настоящей 
статье речь идет о требованиях, предъявляемых к социальному 
обеспечению детей. О детях здесь говорится в понимании Кон-
венции ООН о правах ребенка 1989 г. [3, ст. 1] и Семейного ко-
декса РФ, согласно которому ребенком признается лицо, не до-
стигшее возраста 18 лет (совершеннолетия) (ч. 1 ст. 54). [5, ст. 54]

Положения ст.  39 Конституции РФ, гарантирующей соци-
альное обеспечение, нельзя рассматривать в отрыве от ее ст. 7, со-
гласно которой Россия является социальным государством, поли-
тика которой направлена на создание условий обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека (ч. 1). Среди ос-
новных направлений названы: обеспечение государственной под-
держки семьи, материнства, отцовства и детства. [1, ст. 39]

Суть социального государства состоит в  создании условий 
для реализации социальных прав, приведении фактического 
положения челове.ка в  соответствие с  его формально провоз-
глашенными правами. Из Постановления Конституцион.ного 

Суда РФ о т 16 декабря 1997 г. №  20-П следует: цели политики РФ 
как социального государства предопределяют его обязанности 
заботиться о  благополучии своих граждан, а  основное содер-
жание социального обеспечения заключается в предоставлении 
в рамках социального обеспечения средств к существованию не 
когда-либо в будущем, а в то время, когда они необходимы, по-
скольку их отсутствие грозит самой жизни человека. [12, С. 3–5]

В юридической литературе нередко говорится, что Россию 
считать социальным государством пока нельзя. Так, по мнению 
Ю. А. Дмитриева неудовлетворенное фактическое состояние 
деятельности государства во всех областях социальных отно-
шений не позволяет говорить, что социальное государство 
в  России существует. С..М. Шахрай, участвовавший в  подго-
товке текста российской Конституции, отмечает, что она была 
написана как ориентир, модель будущего.

Как отмечает С..И. Кобзева, путь к  признанию прав ре-
бенка, одной из величайших общечеловеческих ценностей, был 
долог и труден. В 1959 г. ООН провозгласила Декларацию прав 
ребенка, определив в  ней основные принципы защиты детей 
и предусмотрев, в частности, что ребенок должен пользоваться 
благами социального обеспечения, ему должно принадлежать 
право на здоровый рост и развитие, на надлежащие питание, 
жилище, развлечение и  медицинское обслуживание. Ребенок 
при всех обстоятельствах должен быть среди тех, кто первым 
получает защиту и помощь. [2, С. 1–3]
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20 ноября 1989 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Кон-
венцию о правах ребенка, ратифицированную СССР и являю-
щуюся международным стандартом, на который равняются все 
цивилизованные государства. Согласно ст.  6 Конвенции госу-
дарства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъ-
емлемое право на жизнь, и  обеспечивают в  максимально воз-
можной степени его выживание и здоровое развитие. [3, ст. 6]

Очевидно, что названные выше требования международных 
документов имеют для социального обеспечения важнейшее 
значение. Однако ни в Конституции, ни в отраслевом россий-
ском законодательстве они в  полной мере не отражены. Нет 
в  российских нормативно-правовых актах также механизма, 
позволяющего гражданам настаивать на реализации приве-
денных выше международных норм. Представляется, что отсут-
ствие указанных положений в Конституции и (или) в иных фе-
деральных законах ущемляет интересы семей с детьми и самих 
детей, уводит в тень международно-правовые обязательства го-
сударства и снижает его ответственность за их выполнение.

Конституция РФ (ч. 1 ст. 39) гарантирует каждому социальное 
обеспечение по возрасту, в  случае болезни, инвалидности, по-
тери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установ-
ленных законом. Перечень таких случаев (именуемых социаль-
ными рисками) является открытым и предполагает возможность 
его дополнения законодателем. Так, вполне очевидно, что под-
держка и защита материнства (ст. 7 и 38 Конституции) включает 
и социальное обеспечение при материнстве. К социальным ри-
скам в настоящее время закон относит также приобретение ста-
туса безработного, вынужденное переселение и др.

В Конституции не раскрываются даже названные в ней ос-
нования социального обеспечения. Она делегирует их конкре-
тизацию законодателю, прямо предусматривая, например, что 
государственные пенсии и  социальные пособия устанавлива-
ются законом (ч. 2 ст. 39). Законодатель устанавливает условия 
предоставления этих денежных выплат, что требует и опреде-
ления соответствующих понятий. [1, ст. 39]

Поскольку социальное обеспечение гарантируется каждому 
человеку, нельзя относить эти гарантии только ко взрослым 
людям. Претендовать на социальное обеспечение вправе 
и каждый ребенок. Это прямо вытекает из ч. 2 ст. 17 Консти-
туции о  том, что основные права и  свободы человека неот-
чуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Среди осно-
ваний социального обеспечения Конституция первым называет 
возраст. Многие специалисты полагают, что этот социальный 
риск связан с  реальной либо презюмируемой утратой трудо-
способности в силу возрастных особенностей стареющего ор-
ганизма, что речь идет не о еще и уже нетрудоспособных лицах, 
т. е. о  детях и  стариках, а  лишь о  последних. Между тем бук-
вальное понимание этого социального риска, как нам кажется, 
не дает никаких оснований исключать детей из субъектов кон-
ституционного права на социальное обеспечение именно в силу 
их возраста. В  России при достаточной бедности населения 
наиболее бедными являются семьи с детьми. Так, по данным на 
2020 г. более 82% всех бедных составляют семь.и с детьми, со-
общил председатель комиссии Общественной палаты РФ по де-
мографии, защите семьи, детей и традиционных семейных цен-
ностей Сергей Рыбальченко.

Согласно Конвенции о  правах ребенка, государства-участ-
ники признают за каждым ребенком право пользоваться бла-
гами социального обеспечения, и  принимают необходимые 
меры для достижения полного осуществления этого права в со-
ответствии с их национальным законодательством (ч. 1 ст. 26); 
признаются право каждого ребенка на уровень жизни, необхо-
димый для его физического, умственного, духовного, нравствен-
ного и социального развития (ч. 1 ст. 27). Как известно, в 90-х 
годах прошлого века была предпринята попытка предоставить 
весомое ежемесячное федеральное пособие на каждого россий-
ского ребенка, однако затем установление такого пособия было 
поставлено в зависимость от дохода семьи и перешло к полно-
мочиям региональных законодателей. [3, ст. 26–27]

Инвалидность, одно из называемых в  Конституции осно-
ваний социального обеспечения, долгое время трактовалась 
в  СССР как определенная степень утраты трудоспособности. 

Поэтому дети как лица, еще не приобретшие трудоспособ-
ность и, соответственно, не могущие ее утратить, инвалидами 
не признавались. Лишь с изданием приказа Минздрава СССР 
от 14 декабря 1979 г. №  1265 в нашей стране официально поя-
вился термин «дети-инвалиды», относящийся к детям с ограни-
ченными возможностями, не достигшими 16-летнего возраста. 
В настоящее время дети в возрасте до 18 лет не только могут 
быть признаны детьми-инвалидами, но в  значительной мере 
приравнены по благам социального обеспечения ко взрослым 
инвалидам. Особыми правами также наделяются родители 
этих детей и заменяющие их лица. Распространение конститу-
ционных гарантий социального обеспечения детей-инвалидов 
сомнений ни у кого не вызывает.

Наряду с возрастом и инвалидностью в качестве основания 
социального обеспечения Конституция называет потерю кор-
мильца. В данной ситуации социальное обеспечение может вы-
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ражаться в пенсионном обеспечении его взрослых иждивенцев, 
если они заняты уходом за детьми, не достигшими 14-летнего 
возраста, и не работают. То есть законодатель признает соци-
ально оправданным семейный уход за такими детьми, гаран-
тируя осуществляюще.му ему лицу компенсацию утраченного 
им дохода кормильца.

Каждому человеку Конституция гарантирует социальное 
обеспечение и для воспитания детей. Поскольку речь идет о ка-
ждом человеке (каждый, кто имеет детей и их воспитывает), за-
кономерно полагать, что на социальное обеспечение могут пре-
тендовать все такие лица, а соответствующие гарантии должны 
конкретизироваться в  отраслевом законодательстве. Трудно 
понять о  чьих потребностях здесь идет речь: о  потребностях 
родителей (заменяющих их лиц) или о оказании помощи лично 
ребенку. [1, ст. 39]

Что касается детей-сирот то здесь государство действи-
тельно берет на себя безусловную заботу о тех детях которые 
не имеют семью или лишены родительского попечения. Де-
ти-сироты (в том числе социальные) находятся на полном го-
сударственном обеспечении. Между тем, как пишет О. Синя-
кина, адская интернатная система переламывает жизни детей 
в  труху… В  последние годы предпринимаются активные 
усилия по устройству таких детей в  опекунские и  приемные 
семьи, т. е. в  среду наиболее благоприятную для их развития 
и воспитания. При этом зачастую речь идет не об интересах 
детей, а об экономии государственных расходов на их содер-
жание. Так, в 2017 г. было отменено 5746 решений о передаче 
ребенка на воспитание в семью. Поэтому прежде всего нужно 
принимать во внимание интересы детей, а не стремление ре-
гиональных властей отрапортовать о  сокращении детских 
домов. [13, С. 3–6]

Что в  большей степени должно определять материальное 
благополучие несовершеннолетних граждан — социальная 
поддержка государства или заработная плата родителей? 
Раньше семья представляла собой хозяйственную единицу, ко-
торая нуждалась в постоянном притоке свежей рабочей силы, 
а также в воспроизводстве населения. Дети с самого раннего 
детства вовлекались в  общественно полезную деятельность 
для оказания помощи всем членам семьи. Можно было наблю-
дать распределение выполняемых жизненно важных функций 
в семье. На смену семьи как главной производительно.й еди-
ницы пришло крупное промышленное производство. В виду 
произошедших исторических изменений большие семья пре-
вратились в  нуклеарные, происходил процесс урбанизации. 
А массовое перемещение людей в города предопределило вы-
сокую материальную зависимость наемных работников от ус-
ловий найма их работодателями и прежде всего от уровня за-
работной платы.

Необходимо отметить, что рост числа наемных рабочих 
и  капиталистического производства повлекло за собой раз-
витие социального страхования в  отношении этих рабочих, 
а также их семей. Но при этом, речь шла, прежде всего, о муж-
чинах-работниках, которые на тот период времени являлись 
главными кормильцами в семье. Это мы можем увидеть в меж-
дународных актах, которые регламентировали стандарты 
социального обеспечения. (Конвенции МОТ №  102 1952 г. 

и  №  128 1965 г.) В  случае если мужчина-рабочий заболевал, 
имел инвалидность, то именно он получал социальные и пен-
сионные выплаты, которые позволяли обеспечивать семью, 
в которой были неработающая жена и двое детей. Заработная 
плата мужчины должна была покрывать расходы не только его 
самого, но и небольшой семьи: муж, жена и двое нетрудоспо-
собных детей. Социальное страхование предназначалось не 
только для самого рабочего, но и для его иждивенцев. Позже 
в  общественно полезный труд начали вовлекаться женщины 
и дети и роль мужчины в материальном обеспечении семьи не-
сколько снизилась. [9, С. 184–185]

В настоящее же время и в недалеком обозримом будущем 
в  семье одной из гарантий материального обеспечения детей 
является зарплата родителей. Согласно ст. 2 Трудового Кодекса 
РФ каждому работнику должно обеспечиваться право на сво-
евременную и  в  полном размере выплату справедливой за-
работной платы, которая позволяет обеспечить не только са-
мого, но и  свою семью с  детьми. Заработная плата должна 
быть не меньше установленного федеральным законом мини-
мального размера оплаты труда.  [6, ст.  6] Но на практике мы 
можем увидеть, что многие семьи вынуждены экономить на пи-
тании, одежде, не каждый год ездить в отпуск, в виду нехватки 
денег. Приведем пример: доход семьи — инженеров челябин-
ского завода составляет около 50  тысяч рублей. В  семье есть 
помимо мужа и  жена двое несовершеннолетних, нетрудоспо-
собных детей. Заработная плата родителей не позволяет нако-
пить деньги на отпуск. На обучение сына-школьника с его ре-
петитором уходит около 10 тысяч рублей в месяц, часть денег 
тратится на содержание дочери в  частном детском саду, так 
как в обычном детском саду мест нет. Приходится экономить 
на еде и  одежде, покупать продукты по минимальной це.не. 
Получается, принцип правового регулирования трудовых от-
ношений не выполняется в  действительности. А  это ведь ти-
пичная семья, в  которой высококвалифицированные и  вос-
требованные работники. В семье всего двое детей, но при этом 
материальное положение семьи находится на достаточном пе-
чальном уровне. [3, С. 7]

Принцип правового регулирования трудовых отношений 
не соответствует международному требованию, указанному 
в Конвенции МОТ №  131. В данном международном акте ука-
зывается, что при определении минимального размера оплаты 
труда необходимо учитывать потребности трудящихся, при-
нимать во всеобщее внимание общий уровень заработной 
платы в рассматриваемом нами государстве, стоимость жизни 
в стране, социальные выплаты, пособия. В данной Конвенции 
предусмотрена защита от необоснованно низкой зарплаты, 
учитываются такие факторы при определении МРОТ, как эко-
номические соображения, в том числе требования экономиче-
ского развития и поддержания высокого уровня занятости. [4, 
ст. 2–3] Несмотря на то, что Российская Федерация не ратифи-
цировала данный международный акт, это еще не означает, что 
не должны приниматься во внимание ее основные положения. 
Каждому рабочему должна обеспечиваться справедливая зара-
ботная плата, позволяющая обеспечить семью хотя бы с двумя 
детьми. В ч. 3 ст. 37 Конституции РФ указано, что каждый че-
ловек получает материальное вознаграждение за труд в  раз-
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мере не ниже установленного федеральным законом мини-
мального размера оплаты труда. [1, ст. 37] Но из-за отсутствия 
достаточных средств к существованию человек вынужден идти 
на дополнительную работу, не отдыхать в свободное время, что 
ведет к деградации личности, национальной экономики. Соот-
ветственно, при отсутствии у значительного числа российских 
рабочих возможности полноценно покрывать расходы своей 
семьи с  несовершеннолетними, нетрудоспособными детьми, 
возникает вопрос, насколько обоснованно Конституция РФ 
и  отраслевое законодательство возлагают основную ответ-
ственность за заботу о детях, включая их содержание, на роди-
телей.

Таким образом, заработная плата родителей является одной 
из основных конституционных гарантий социального обеспе-
чения детей, имеет прямое отношение к  уровня благососто-
янии как самих работников, так и  их членов семьи, нетрудо-
способных детей. Эта проблема отражается на экономическом 
развитии страны. Невысокая оплата труда влечет за собой не-
высокие страховые выплаты. Исходя из конституционных 
предписаний, государство должно требовать от работодателя 
оплаты труда, достаточной для содержания детей, что бы ка-
ждому ребенку без исключения предоставлялось социальное 
обеспечение, что бы все дети могли удовлетворить свои на-
сущные потребности.

Анализ конституционных норм и  отраслевого законода-
тельства не дает ответа на вопросы, каково оптимальное соот-
ношение ответственности за удовлетворение материальных по-
требностей детей между обществом и семьей и от кого в итоге 
должно зависеть их надлежащее содержание и  воспитание. 
Может ли воспроизводство населения происходить стихийно 
— и будут выживать наиболее жизнеспособные дети? Консти-
туция также не дает ответа на вопрос: за счет каких источников 
наиболее оптимально осуществлять социальное обеспечение 
детей: заработная плата родителей, фонды социальные стра-
хования или может благотворительность? В  итоге межотрас-
левые, статусные проблемы прав человека «провисают», а дети 
остаются крайними. [7, С. 68–74]

Следующий важный вопрос, подлежащий рассмотрению, 
определения соответствия уровня реального социального обе-
спечения детей конституционным предписаниям. Полага-
ющиеся блага, социальные выплаты, пособия должны соот-
носиться с  материальны.ми средствами, которые нужны для 
удовлетворения жизненно важных потребностей лиц, которым 
они гарантируются. В статье 39 Конституции РФ сказано, что 
каждому человеку в  случае болезни, инвалидности, по воз-
расту и  в  иных случаях, предусмотренным законом, гаранти-
руется социальное обеспечение. Социальная политика нашей 
страны должна быть направлена на своевременную и не ниже 
установленного законом выплату пенсий, пособий по безрабо-
тице, социальных пособий, в целом социального обеспечения. 
В Конституции же не указывается, какого размера социальные 
выплаты должны быть для детей предусмотрены. В данном за-
коне, обладающем высшей юридической силой, отсутствует 
положение о  том, что различные виды социальной помощи 
должны обеспечивать уровень жизни не ниже установленного 
законом прожиточного минимума. Данное положение не ука-

зано в  Конституции РФ, что, в  свою очередь, негативно ска-
зывается на сфере социального обеспечения граждан страны, 
в том числе и нетрудоспособных детей. [8, С. 14–16]

К тому же, уровень социального обеспечения детей в нашей 
стране не высок. Бывший Уполномоченный по правам чело-
века России В. П. Лукин в докладе за 2004 год назвал одну из 
основных проблем, актуальных и  в  современное время, ко-
торая порождает массовое нарушение прав детей, это про-
блема нищеты. Все больше увеличивается количество детей, 
которые не могут себе позволить получение достойного высо-
кокачественного образования, ежегодные путешествия, пол-
ноценный отдых. Родители вынуждены тратить очень много 
времени, энергии, ресурсов для того, что их оплата труда могла 
покрыть растущие расходы на удовлетворение жизненно необ-
ходимых потребностей детей. Многие дети-инвалиды не могут 
получить денежные выплаты на лечение, а здоровые дети на-
чинаются заниматься бродяжничеством, преступной деятель-
ностью, наркобизнесом и  прочими негативными явлениями 
в современном обществе. Для решения данной проблемы по 
мнению автора необходимо не просто прописывать на бумаге 
конституционные гарантии, а  создавать и  совершенствовать 
реальные социальные механизмы, позволяющие, обеспечи-
вающие их защиты, развивать законодательство в данной об-
ласти. [10, С. 2]

Не подлежит никаким сомнениям, что уровень и качество 
социального обеспечения напрямую зависят от величины ВВП, 
собираемых налогов и иных доходов государства и общества. 
Ю. А. Дмитриев пишет о  том, что в  России сложилась удиви-
тельная ситуация: рыночная экономика (ст. 8, 9, 34–36 Консти-
туции) и социальное государство существуют независимо друг 
от друга, в  то время как это должно быть единое целое, свя-
занное гибкой системой налогообложения. Для того, чтобы 
решить данную проблему по мнению автора нужно добавить 
в Конституцию РФ отдельную главу «Гражданское общество», 
которая объединит указанные выше категории. К тому же, со-
здание и постоянного развития гражданского общества могло 
бы выступать более надежной, стабильной и  эффективной 
конституционной гарантией социального обеспечения детей 
в виду того, что внутренние его ресурсы направлялись на по-
крытие определенных потребностей несовершеннолетних 
граждан. А родители в настоящее время предпочитают сами ре-
шать данные проблемы [11, С. 4–7].

Россия на данный момент располагает всеми необходимыми 
ресурсами для того, чтобы стать подлинно социальным госу-
дарством, в котором прописанные в законе конституционные 
гарантии социального обеспечения детей будут соответство-
вать реальному уровню и  качеству средств, которые удовлет-
воряют все необходимые потребности несовершеннолетних 
граждан. Очевидная слабость Конституции состоит в недоста-
точном урегулировании вопросов развития экономики и граж-
данского общества, что сказывается и  на социальной про-
блематике. Но отсутствие нужных положений в  законе РФ, 
обладающим наивысшей юридической силой, еще не является 
препятствием для эффективного социально-экономического 
развития страны и полноценной реализации конституционных 
гарантий социального обеспечения детей [7, С. 68–74].
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К вопросу о статусе некоторых участников стадии возбуждения уголовного дела
Доронин Максим Вячеславович, студент магистратуры

Саратовская государственная юридическая академия

Реализация задач уголовного судопроизводства названных 
вст.6 Уголовно-процессуального кодекса (далее — УПК 

РФ) должна осуществляется правоприменителями уже на на-
чальном этапе уголовно-процессуальной деятельности, то есть 
с  момента регистрации сообщения о  преступлении, который 
является и  началом стадии возбуждения уголовного дела  [9]. 
Нормы уголовно-процессуального законодательства (например, 
п. 1.1 ст. 144 УПК РФ) некоторым образом дают представление 
о правах и обязанностях лиц, участвующих в производстве про-
цессуальных действий при проверке сообщения о преступлении. 
В этой связи важно понимать, кто вступает в уголовно-процес-
суальные правоотношения, т. к. в данной ситуации, до момента 
принятия должностными лицами решения о возбуждении уго-
ловного дела, лица, чьи права и законные интересы могут быть 
затронуты, не являются ни подозреваемыми, ни свидетелями, ни 
потерпевшими. Соответственно, мы, на основе анализа норм за-
кона, попытаемся определить комплекс их прав, обязанностей 

и законных интересов, что позволит эффективно не только их ре-
ализовывать, но и защищать, в случае необходимости.

Так, заявитель наделен такими правами как «получение до-
кументов о  том, что его сообщение о  преступлении приняли 
(в этом документе должны быть указаны данные об этом лице, 
а так же место, время и дата принятия такого документа); обжа-
лование отказа в принятии его сообщения; не свидетельство-
вать против себя, своих близких родственников, супруги или 
супруга, а также имеет право пользоваться услугами адвоката; 
знать о  результатах рассмотрения принятия его заявления, 
а  также имеет право на обжалование такого решения; полу-
чение копии постановления об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, а также на обжалование такого постановления; знать 
о результатах рассмотрения жалобы об отказе в возбуждении 
уголовного дела, принятого судом» [13].

В некоторых случаях данные о  личности заявителя могут 
не указываться в  целях его безопасности. Заявление в  обяза-
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тельном порядке подписывается, в  случаях, если последнее 
имеет анонимный статус — отсутствует повод к возбуждению 
уголовного дела. Стоит подчеркнуть, что содержащиеся в  за-
явлении сведения должны быть достоверными и соответство-
вать действительности, поскольку заявитель в  императивном 
порядке предупреждается об уголовной ответственности за за-
ведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ) [17] или за разглашение 
данных досудебного производства (ст. 161 УПК РФ) [12].

Лицо, явившееся с повинной, обладает идентичным объемом 
прав, которые законодательно предоставляются заявителю.

Лицо, в  отношении которого проводится проверка сооб-
щения о  преступлении имеет различный спектр прав, нахо-
дящие свое отражение как в  Конституции РФ «не свидетель-
ствовать против себя, своих близких родственников, супруги 
или супруга» [7], так и в иных нормативно-правовых актах. На-
пример, в п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ сказано, что «с момента, когда 
затрагиваются процессуальными действиями его права и сво-
боды, имеет право на пользование услугами защитника» [16]; 
ч. 1.1. ст. 144 УПК РФ предоставляет возможность «приносить 
жалобы на решение, действий (бездействий) должностных 
лиц»  [16]. Кроме того, «незамедлительно уведомляется лицо, 
в отношении которого возбуждено уголовное дело» [10].

В отношении названного субъекта применяются поло-
жения, закрепленные в  ст.  310 УК РФ, влекущие уголовную 
ответственность «за разглашение данных предварительного 
расследования лицом, предупрежденным в установленном за-
коном порядке о недопустимости их разглашения, если оно со-
вершенно без согласия следователя или лица, производящего 
дознание» [12].

Лицо, дающее объяснения в ходе проверки сообщения о пре-
ступлении законодательно наделено правом «не свидетельство-
вать против себя, своих близких родственников, супруги или 
супруга (ч. 4 ст. 56 УПК РФ); пользоваться услугами адвоката; 
приносить жалобы на решение, действий (бездействий) долж-
ностных лиц» [11].

Обеспечивая безопасность указанного субъекта уголов-
но-процессуальный закон устанавливает совокупность мер, 
которые находят применение в определенных ситуациях. Так, 
например, в некоторых случаях «следователь может задейство-
вать меры о сохранении в тайне сведений о личности данного 
лица, в  связи с  этим, последнему присваивается псевдоним, 
который используется при проведении следственного дей-
ствия»  [8].Стоит отметить, что данный субъект также отно-
сится к  «лицам, предупрежденным в  установленном законом 
порядке о недопустимости разглашения информации досудеб-
ного производства» [2].

Таким образом, все вопросы, связанные с  процессом за-
щиты субъекта на начальном этапе уголовного судопроизвод-
ства входят в круг конституционного и уголовно-процессуаль-
ного целеполагания. При этом, без должного законодательного 
внимания до настоящего времени остается правовое положение 
лиц, признанных потерпевшими от преступных посягательств. 
Так, С. А. Синенко указывает, что «в основном пострадавшее 
лицо выступает в качестве заявителя, обладая при этом всеми его 
правами, однако, бывают ситуации, когда данное лицо не приоб-
ретает статуса заявителя» [14]. Например, когда «лицо не сооб-

щает о преступлении или же сообщило о совершении престу-
пления по телефону в результате чего был составлен рапорт об 
обнаружении признаков преступления. В таком случае лицо не 
будет иметь правого статуса, который позволил бы обеспечить 
защиту его прав и законных интересов, а это не соответствует 
назначению уголовного судопроизводства. Все это порождает 
ряд таких вопросов: 1) верно ли аутентифицировать статус по-
терпевшего с заявителем? 2) каким образом в подобных ситуа-
циях осуществлять процесс защиты прав потерпевшего, если он 
не наделяется процессуальным статусом заявителя?» [6].

Как показал исторический экскурс по отечественному за-
конодательству, в  Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. 
заявления делились на жалобы и  объявления  [19]. Стоит от-
метить, что подобная двойственность обуславливалась по-
ложением субъекта заявления. Так, «объявления подавались 
неограниченным кругом лиц, а жалоба — исключительно по-
терпевшими от преступления или проступка» [21]. Таким об-
разом, названный нормативно-правовой акт разграничивал не 
только объяснения потерпевших лиц и объяснения иных лиц, 
а также и процессуальный статус последних с терминологиче-
ской точки зрения.

Также между жалобой и объявлением проводят разделение 
по фактическому основанию. Жалоба является достаточным 
и законным поводом к началу следствия. Одной лишь подачей 
жалобы у  потерпевшего приобретается огромное количество 
прав: «право на доступ к правосудию, возможность отстаивать 
свои законные интересы, имеет право присутствовать на всех 
следственных действиях, предлагать свои вопросы с  согласия 
следователя участникам уголовного судопроизводства»  [5], 
приглашать своих свидетелей, требовать копии всех процессу-
альных документов и так далее.

В объявлении указывалось обвинение какого-либо лица 
в  совершении преступления. Оно не обладало «достаточным 
поводом к возбуждению уголовного дела. Когда обвинителем не 
предоставлялись доказательства в обвинении, при условии за-
конного повода, необходимо было установить основания к на-
чалу предварительного следствия»  [15]. Если объявление по-
давалось очевидцем преступления, то она, как и жалоба была 
основанием к поводу начала следствия.

Проанализировав прошлый правовой опыт, стоит сказать, 
что такое разграничение было правильным, так как оно от-
ражало и  отделяло процессуальный статус потерпевшего от 
других участвующих лиц.

Государство должно первостепенно защищать права потер-
певшего, а не лицо, заявляющее о преступлении. Нередко зая-
витель, не подвергавшийся преступному посягательству не за-
интересован в  процессе расследования данного общественно 
опасного деяния, кроме того, последний может быть наделен 
статусом свидетеля преступления, следовательно, не выполняя 
обвинительных или защитных функций. В  свою очередь, по-
страдавший выполняет функцию обвинения и имеет непосред-
ственный интерес в исходе уголовного дела, поэтому защита го-
сударства должна быть направлена именно на этого участника 
уголовного судопроизводства.

Полагаем, что необходимо решение данного вопроса путем 
разграничения статуса заявителя и пострадавшего, а также ре-
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гулирование правового положения лица пострадавшего от пре-
ступления. Так, С. А. Синенко предлагает наделять «статусом 
потерпевшего одновременно с  подачей заявления о  престу-
плении»  [14]. Разделяя предложенный автором подход, стоит 
внести уточнения, что признание лица потерпевшим начи-
налось не только с подачи им заявления, но и при обращении 
им в любой орган о совершении в отношении этого лица пре-
ступного посягательства, то есть с указанием, что оно постра-
дало от общественно опасного деяния. Так, «если лицо не вы-
ступало инициатором начала уголовного судопроизводства, то 
оно может приобрести процессуальный статус потерпевшего 
и позднее, на этапе возбуждения уголовного дела или позже, со-
гласно ст. 42 УПК РФ (например, при непосредственном обна-
ружении признаков преступления сотрудниками правоохрани-
тельных органов)» [4].

Кроме того, потерпевшее лицо следует наделить всем спек-
тром прав, свойственных заявителю, а  также предоставить 
иные права, способствующие отстаивании и защите своих ин-
тересов (к  примеру, когда потерпевший получил отказ в  воз-
буждении уголовного дела).

Следует отметить, что «в юридической доктрине существует 
мнение о том, что при рассмотрении сообщений граждан и по 
результатам его рассмотрения, решение об отказе в  возбуж-
дении уголовного дела влечет ограничение конституционных 
прав граждан на доступ к правосудию» [3]. В данном случае по-
казателем прошлый исторический опыт, когда «при наличии 
законного повода к началу следствия оно не всегда порождало 
наличие предварительного следствия, так как для этого требу-
ется законное основание» [19].

В качестве примеров можно привести выдержки из право-
применительной практики, что «если обвинитель не был оче-
видцем и не предоставил доказательства о достоверности све-
дений, то это не составляет достаточного повода к  началу 
следствия; сообщения должностных лиц, если следователь не 
находит в них достаточных оснований, также не влекут произ-
водство следствия, об этом следователь сообщает немедленно 
прокурору» [1].

В тех случаях, когда сведения, полученные от явившегося 
с  повинной лица, не соответствовали имеющейся у  следова-
теля достоверной информации, последний в  протоколе ука-
зывал причину оставления такой явки с повинной без процес-
суальных последствий. Таким образом,

Можно сделать вывод о том, что ранее только при наличии 
и собирании сведений, которые бы опровергали или наоборот 
подтверждали изложенное в поводе, только после этого начина-
лось предварительное следствие. Что говорит о том, что данная 
модель начала досудебного производства очень близка к стадии 
возбуждения уголовного дела настоящего времени.

«Наличие законного и достаточного повода само по себе уже 
не влекло отказа в  начале уголовного судопроизводства (жа-
лоба, объявление очевидца). »Достаточный« повод понимался 
как начало следствия без проведения дополнительной про-
верки. Такой порядок обеспечивал бы объявителю и потерпев-
шему доступ к правосудию. Должностные лица обязаны были 
предупредить жалобщика или объявителя об их наказании за 
лживые доносы, что является, наверно, единственной гаран-

тией прав лиц в  отношении которых заявляли как на совер-
шивших преступление» [13].

У заявителя по сравнению с правами лица, в отношении ко-
торого решается вопрос об осуществлении уголовного пресле-
дования больше прав. Такой приоритет прав не соответствует 
принципу состязательности сторон и не отвечают назначению 
современного уголовного судопроизводства.

В последнее десятилетие как показывают статистические 
данные по различным причинам правоохранительные органы 
принимают множество решений в отказе возбуждения уголов-
ного дела, противоречащих законным предписаниям. Однако, 
это не является поводом «отказываться от института отказа 
в  возбуждении уголовного дела как такового и  искоренении 
стадии возбуждения уголовного дела в  целом. Ведь без этой 
стадии может повыситься число необоснованных, огульных 
расследований и применение в отношении невиновных лиц мер 
принуждения» [18].

Наделение лица статусом потерпевшего налагает на него 
определенные права и обязанности, а также дает ему преимуще-
ства. Наделение лица статусом подозреваемого, означает начало 
осуществления в отношении такого лица уголовного преследо-
вания, и наоборот подразумевает ограничение его конституци-
онных прав, поэтому наделение лица таким статусом требуется 
при наличии проверенных и достоверных оснований.

Институт отказа в  возбуждении уголовного дела соответ-
ствует назначению уголовного судопроизводства, порядок ко-
торого регламентирован уголовно-процессуальным кодексом 
и способствует защите прав лиц, как потерпевшего, так и лица 
в отношении которого проводится проверка сообщения о пре-
ступлении. Можно выделить следующие гарантии прав заяви-
теля при отказе в  возбуждении уголовного дела: «1) обосно-
вание решения об отказе в возбуждении уголовного дела в его 
описательно-мотивировочной части постановления; 2) вру-
чение копии данного постановления заявителю, не позднее 24 
часов с момента вынесения решения; 3) возможность обжало-
вания такого решения заявителем; 4) обязанность должност-
ного лица рассмотреть жалобу и принять законное решение; 5) 
направление копий постановления прокурору, по надзору про-
курора и его полномочия по отмене незаконного или необосно-
ванного решения. Такие же гарантии распространяются и  на 
потерпевшего, а также особой гарантией является право потер-
певшего знакомиться со всеми материалами по окончанию про-
верки сообщения о преступлении» [20].

Обеспечение прав лица, в отношении которого осуществля-
ется проверка по сообщению о  преступлении, состоит в  том, 
что при отказе в  возбуждении уголовного дела оно препят-
ствует незаконному и необоснованному обвинению и ограни-
чению его прав и свобод. Поэтому, можно сказать, что институт 
отказа в возбуждении уголовного дела обеспечивает баланс ин-
тересов участвующих сторон.

Подводя итог, можно отметить, что законодатель не оставил 
без внимания проблему обеспечения защиты на начальном 
этапе уголовного судопроизводства, но при этом он не регла-
ментирует правовое положение пострадавшего лица от пре-
ступления. В основном пострадавшее лицо выступает в каче-
стве заявителя, обладая при этом всеми его правами, однако, 
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бывают ситуации когда данное лицо не приобретает статуса за-
явителя. В связи с этим возникают следующие вопросы: пра-
вильно ли отождествлять статус пострадавшего с заявителем? 
И  как защищать в  данном случае права пострадавшего, если 
он не обладает процессуальным статусом заявителя? Решение 
данных вопросов видится путем разграничения статуса заяви-
теля и пострадавшего, а также регулирование статуса лица по-

страдавшего от преступления. Обеспечение защиты прав и за-
конных интересов личности на стадии возбуждения уголовного 
дела должно совершенствоваться путем реформирования про-
цессуальных гарантий потерпевшего, а  также предусмотреть 
специальную систему мер ответственности для должностных 
лиц, которые необоснованно и необдуманно отказывают в воз-
буждении уголовных дел.
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Понятие судебного решения
Жеребова Анастасия Сергеевна, студент магистратуры

Уральский филиал Российского государственного университета правосудия (г. Челябинск)

Суд, разрешая дело по существу, оценив все имеющиеся 
в  материалах дела документы, в  совещательной комнате 

должен прийти к  логическому итогу, результатом которого 
будет являться вынесенное судебное решение.

Принятие судебного решения является целью правосудия, 
а  также логическим завершением его деятельности по рас-
смотрению возникающих в практике споров, так как в даль-
нейшем лица, участвующие в деле, с помощью судебного ре-
шения смогут защищать свои права и  законные интересы. 
Таким образом, можно сказать, что судебное решение явля-
ется основным компонентом средства правового регулиро-
вания.

С учетом методологических особенностей изучения про-
цесса принятия судебного решения, как стадии правопри-
менения, его можно справедливо представить как результат 
мыслительной деятельности правоприменителя, то есть суда. 
Данный результат мыслительной деятельности содержит от-
веты на правовые вопросы, результата интеллектуальных 
знаний и умений, которые в свою очередь находят выражение 
в судебном акте — решении [5].

Таким образом, механизм принятия судебного решения 
— это самостоятельная завершающая стадия правоприме-
нительной деятельности, включающая в  себя интеллектуаль-
но-волевую деятельность судьи, направленную на разрешение 
дела по существу, и как следствие, вынесение итогового акта по 
делу посредством выбора, основанного на имеющихся знаниях, 
а также непосредственной оценки фактических обстоятельств 
дела, которые необходимо соотнести с нормами права для даль-
нейшего их применения для разрешения спора по существу.

В действующих нормативно-правовых актах закреплены ле-
гальные определения понятия судебного решения.

Так, согласно ч.  1 ст.  194 Гражданско-процессуального ко-
декса РФ (далее — ГПК РФ), закреплено, что судебное решение 
— это постановление суда первой инстанции, которым дело 
разрешается по существу, принимается именем Российской Фе-
дерации [1].

Как следует из положений ч. 1 ст. 167 Арбитражного-про-
цессуального кодекса РФ (далее — АПК РФ), судебное решение 
— это судебный акт, принимаемый Арбитражным судом при 
рассмотрении дела в первой инстанции [2].

Из ч.  1 ст.  175 Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации (Далее — КАС РФ) следует, что су-
дебное решение — это судебный акт, принимаемый именем Рос-

сийской Федерации при разрешении судом первой инстанции 
административного дела по существу [3].

Из положений ч. 1 п. 11 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 19.12.2003 №  23 «О судебном решении» следует, что 
судебное решение является актом правосудия, окончательно 
разрешающим дело [4].

Изучив вышеуказанные источники права, можно сделать 
вывод о  том, что как такового четкого определения понятия 
«судебное решение» в них не содержится, есть лишь ссылка на 
то, то судебное решение — это акт правосудия, принимаемый 
судом при рассмотрении дела в первой инстанции, выносимый 
именем Российский Федерации.

Понятие судебного решения нашло свое отражение и в на-
учной сфере, на сегодняшний день продолжает рассматри-
ваться с разных сторон науками гражданского, арбитражного 
и административного процессов.

Так, Осокиной Г. Н., понятие «судебное решение» определя-
ется как постановление суда, которое содержит выводы суда 
первой инстанции о том, установлено ли нарушение оспорен-
ного права  [6]. Анализируя данное понятие, можно сделать 
вывод о том, что данная трактовка понятия «судебное решение» 
делает акцент на материальном аспекте понятия, останавли-
ваясь на том, подтверждается или опровергается само наличие 
спорного правоотношения.

С процессуальное точки зрения, давая определение понятия 
«судебное решение» подходит Т. Мазаева, которая утверждает, 
что судебное решение — это «акт процессуального творчества 
судей, направленный на разрешение конкретного граждан-
ского дела по существу спора; постановление, имеющее особен-
ности построения структуры документа и  свойства быть из-
ложенным посредством знаковой системы и  оглашенным на 
бумажном носителе» [7].

А. А. Князев при рассмотрении понятия «судебное ре-
шение» рассматривает такой важнейший аспект, как испол-
нимость судебного решения, он утверждает, что судебное ре-
шение всегда выносится в  отношении определенных прав 
и обязанностей конкретных участников спорных правоотно-
шений. Указанных лиц связывает судебное решение, именно 
на них процессуальным законодательством возлагается обя-
занность воздерживаться от совершения определенных дей-
ствий, которые могут поставить под сомнение устойчивость 
и  неприкосновенность вступившего в  законную силу судеб-
ного решения [8].
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В. И. Решетняк дано следующее определение понятия судеб-
ного решения — это выносимое от имени государства мотиви-
рованное судебное постановление, разрешающее гражданское 
дело по существу, основанное на юридических фактах, установ-
ленных судом в  состязательной форме с  помощью предусмо-
тренных законом доказательств, предоставленных лицами, уча-
ствующими в деле, защищающее гражданские права и законные 
интересы, охраняющее государственные и  общественные ин-
тересы [9]. Из указанного определения следует, что в нем при-
сутствует оценка судебной деятельности по отправлению 
правосудия только со стороны самого процессуального раз-
бирательства, а именно — исследование имеющихся в деле до-
казательств, итогом которого является судебное решение. На-
пример, процессуальная форма выносимого решения в данном 
определении никаким образом не затрагивается.

Н. А. Чечина же наоборот, рассматривала решение суда 
как вид постановления, которым дело разрешается по суще-
ству и,  в  котором фиксируется результат применения норм 
материального права, регулирующего спорное правоотно-
шение, и норм процессуального права, обеспечивающих лик-
видацию спора, возможность применения норм материального 
права [10]. Из определения мы видим, что данный автор делает 
акцент именно на процессуальную составляющую вынесения 
судебного решения.

С. С. Алексеев определяет судебное решение как «завер-
шающее правоприменительное действие компетентного ор-
гана, которое выражается в  индивидуальном государствен-
но-властном велении, направленном на обеспечение реализации 
юридических норм, а в необходимых случаях — также на инди-
видуальное, поднормативное регулирование общественных от-
ношений. Решение является интеллектуально-волевым, логи-
ческим действием»  [11]. Из анализа указанного определения 
можно сделать вывод о том, что, по мнению автора, решение 
суда является завершающим действием по отправлению пра-
восудия, которое обеспечивает реализацию процессуальных 
норм. Также из определения следует, что основополагающей 
особенностью решения суда, по мнению автора, является его 
властное предписание.

Давая анализ приведенным научным точкам зрения, отно-
сительно понятия судебного решения, можно сделать вывод 
о  том, что судебное решение — это властное постановление 
суда первой инстанции, выносимое именем Российской Фе-
дерации, принятое в соответствии с действующими нормами 
процессуального и материального права, являющееся резуль-
татом деятельности суда по отправлению правосудия, выно-
симое и применяемое один раз к конкретным лицам, облада-
ющее свойством исполнимости, относительно разрешаемого 
спора.
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Параллельный импорт — это процедура, которая в Российской Федерации за последний год обрела свою актуальность. По при-
чине относительной новизны данного института, необходимо обратить внимание на зарубежный порядок регулирования, чтобы 
почерпнуть опыт и посмотреть, как работает та или иная норма права. В статье проанализировано международно-правовое ре-
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гулирование параллельного импорта лекарственных средства и сделаны выводы относительно развития национального законода-
тельства.

Ключевые слова: параллельный импорт, лекарственные средства, Европейский Союз.

Как известно, параллельным импортом является процедура 
ввоза на территорию определенной страны товаров, ко-

торые имеют маркировку товарным знаком с разрешения пра-
вообладателя лицами, которые не имеют документированного 
согласия от правообладателя на их ввоз, который происходит 
через задействование параллельных или альтернативных ка-
налов, а не через непосредственно работу с аккредитованным 
дистрибьютором [1, с. 21]. То есть, данный механизм заключа-
ется в ввозе на территорию определенной страны лицензиро-
ванных товаров лицами, которые не обладают разрешением 
правообладателя.

Говоря о  параллельном импорте лекарственных средств, 
в  качестве примера обычно все берут за основу Европейский 
Союз (ЕС), в котором уже на протяжении нескольких лет при-
меняется данная система.

Всем известно, что инновационные разработки в области ле-
карственных средств проходят в первую очередь в государствах 
Европейского Союза, в которых данная сфера является одной из 
самых технологически развитых отраслей. Более того, многие 
транснациональные фармацевтические компании размещают 
свои головные офисы и производства именно в странах ЕС.

Страны Европейского Союза наработали определенный 
опыт в  сфере создания условий, которые стимулировали бы 
конкурентоспособность в  области лекарственных средств 
и  фармацевтики. Использование и  внедрение данного опыта 
в России поможет достичь определенных результатов с мини-
мальными рисками.

На сегодняшний день в рамках Евросоюза действует большое 
количество правил, регламентов и  других правоустанавлива-
ющих документов в области фармацевтики. Римский договор 
от 1957 года установил принцип свободного перемещения то-
варов внутри стран ЕС. Более того, этим же документом уста-
новлено правило, согласно которому, владелец товарного знака, 
не вправе препятствовать импорту товаров, если они были за-
конным образом введены в хозяйственный оборот какой-либо 
страны им самим или с его согласия.

Таким образом, это помогает достичь баланса между правом 
на интеллектуальную собственность и принципом свободного 
перемещения в рамках ЕС [2, с. 280]. Если анализировать зако-
нодательство, то можно сказать о том, что параллельный им-
порт среди стран ЕС разрешен, однако импорт из стран, ко-
торые не входят в Евросоюз, запрещен. То есть, например, если 
параллельный импорт лекарственного средства происходит 
в Европу из Африки, то он будет считаться незаконным, если не 
было получено согласие правообладателя.

Более того, Суд Европейского союза в своих решениях указы-
вает, что меры по ограничению параллельного импорта именно 
лекарственных препаратов обоснован, поскольку в  данном 
случае защищаются не только исключительные права, но и за-
щищается жизнь и здоровье население. Но Суд прямо не запре-
щает такой импорт, а наоборот заявляет о его допустимости.

Важным требованием к  параллельному импорту лекар-
ственных средств в ЕС является требование к упаковке. Прежде 
всего это направлено на исключение риска введения в  заблу-
ждение потребителей и защиты их прав и интересов.

Импортер имеет право проводить только самые простые 
операции по переупаковке, например, перевод листка-вкла-
дыша. Импортер обязан уведомить правообладателя, а  также 
национальных регулирующих органов ЕС и Европейское агент-
ство по оценке лекарственных средств. Данное агентство обя-
зано проверить соответствие лекарственного препарата, а регу-
лирующий орган осуществить надзорные функции.

Если параллельный импортер нарушает требование зако-
нодательства, то надзорные органы должны отозвать товар 
с  рыка, а  также приостановить лицензию на продажу лекар-
ственных средств до выяснения всех обстоятельств дела.

В каждой европейской стране свои процедуры для осущест-
вления параллельного импорта лекарственных средств, однако, 
все они схожи между собой и содержат в себе два основных тре-
бования:

1. Лекарство должно быть зарегистрировано в стране, от-
куда проводится параллельный импорт,

2. Лекарство должно быть схоже на продукт, который уже 
был зарегистрирован в стране назначения [3, с. 69].

В Сингапуре, стоит сказать, что параллельный импорт 
в целом разрешен, однако, как и в Российской Федерации, есть 
определенные ограничения по отношению к  фармацевтиче-
ской продукции.

В теории права есть предложения относительно введения 
параллельного импорта лекарственных средств хотя бы на 
территории ЕАЭС. Однако этот вопрос довольно проблема-
тичный и сложный. Для Российской Федерации введение та-
кого импорта во многом благо, для других стран — есть риск 
принести больший вред. Так, отмечается, что остальные госу-
дарства ЕАЭС против введения наднациональных правил ре-
гистрации, как это было сделано в ЕС, поскольку возрастает 
риск вытеснения местных лекарственных средств россий-
скими [1, с. 21].

В итоге, страны ЕАЭС не пришли к единому мнению отно-
сительно данного предложения и  поэтому оставили этот во-
прос без удовлетворения.

Таким образом, можно сказать о том, что на сегодняшний 
день параллельный импорт лекарственных средств в  Евро-
союзе имеет определенные особенности, на которые необхо-
димо обращать внимание.

В Российской Федерации не разрешен параллельный им-
порт лекарственных средств. О таком запрете говорят не только 
правоведы, но и медики, которые говорят о том, что это при-
ведет к возрастанию контрафактной продукции. Введение па-
раллельного импорта является проблемным вопросом, для 
решения которого необходимо тщательно взвешивать все за 
и против, а также учитывать мировую практику.
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На создание единого рынка лекарственных средств ЕАЭС 
возлагаются большие надежды среди ученых. Однако, как 
уже было сказано выше, работа по унификации законода-
тельства — довольно долгий и  сложный процесс, который 

должен осуществляться поэтапно. Тем не менее, можно ска-
зать о том, что опыт законодательства Европейского Союза 
можно почерпнуть и применить на практике и по отношению 
к ЕАЭС.
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Параллельный импорт — относительно новое явление на правовом поле Российской Федерации, интерес к чему сильно возрос 
после случившихся недавних событий. На практике возникают вопросы относительно законности данной процедуры по отно-
шению к отдельной категории товаров, среди которых выступают лекарственные средства. В статье рассматривается проблема 
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Вопрос параллельного импорта в  Российской Федерации 
велся достаточно давно. Многие дискуссировали относи-

тельно допустимости такой процедуры и окончательную точку 
в данном вопросе поставил законодатель, когда официально ле-
гализовал параллельный импорт путем опубликования Поста-
новления Правительства РФ от 29 марта 2022 №  506 [1].

В данном постановлении Правительством РФ были пере-
даны полномочия Министерству промышленности и торговли 
Российской Федерации (далее — Минпромторг) по утверж-
дению списка товаров, которые могут быть перевезены парал-
лельным импортом. И уже 19 апреля 2022 года Минпромторг 
опубликовал перечень товаров, в который, прежде всего вошли 
товары, правообладатели которых прекратили деятельность на 
территории России.

Для начала стоит сказать о том, что параллельный импорт 
представляет собой ввоз в страну оригинальных товаров, ко-
торые имеют маркировку товарным знаком с разрешения пра-
вообладателя, лицами, которые не обладают официальным со-
гласием правообладателя на такой импорт, осуществляемый 
с использованием параллельных, альтернативных каналов по-
ставок, а не через официальные контракты и договора с аккре-
дитованным дистрибьютором [2, с. 20].

Необходимо понимать, что параллельный импорт не под-
разумевает какой-то контрафактной или некачественной про-
дукции — речь идет о все тех же товарах, но попавших к по-

купателю нестандартным способом. В  большинстве случаев, 
правообладатель на такой товарный знак, даже не знает о том, 
что его товар поставляется таким образом.

По поводу параллельного импорта лекарственных средств 
шло немало споров не только среди исследователей и  прак-
тиков юриспруденции, но и  самих медиков. В  конце концов 
Минпромторг не включил лекарственные препараты в  пере-
чень допустимых товаров, отмечая это тем, что западные фар-
макологические компании продолжают работать в  России 
и разрешение такого импорта не стоит в первоочередных за-
дачах. Стоит отметить, что в данный список попали некоторые 
фармацевтические вещи, среди которых, например, вата, 
марля, бинты, упаковки, однако самих лекарственных средств 
нет.

Заявление о  возможности параллельного импорта именно 
лекарственных средств было сделано еще в 2018 году губерна-
тором Калининградской области Алихановым Антоном Ан-
дреевичем. Так, он предложил провести эксперимент по парал-
лельному импорту лекарственных средств по причине того, что 
лекарства в  России достаточно дорогие по причине того, что 
большинство известных брендов — зарубежных, и такой им-
порт позволит, во-первых, проводить регулярные поставки не-
обходимых товаров без перебоев, а  во-вторых, поможет сни-
зить стоимость продукции благодаря не только свободе их 
перемещения, но и благодаря росту конкуренции.



«Молодой учёный»  .  № 35 (430)   .  Сентябрь 2022  г.116 Юриспруденция

Несмотря на все приведенные плюсы, у данной процедуры 
есть ряд существенных минусов и  достаточно серьезных ри-
сков, которые необходимо указать.

Во-первых, серьезным риском является возможность появ-
ления контрафакта на рынке, а также общее снижение качества 
товаров. По данным российских экспертов, на сегодняшний 
день более 12% лекарств — подделка.

Согласно отчету Росздравнадзора, отмечается, что более 2,4 
упаковок лекарств было изъято как не пригодных к использо-
ванию по причине их поддельности [3]. Разрешение на импорт 
несомненно приведет к  закономерному повышению количе-
ства компаний, которые захотят заниматься такой деятельно-
стью. Таможенным органам станет достаточно сложно контро-
лировать деятельность всех компаний.

Более того, такой импорт может представлять угрозу обще-
ственной безопасности, так как некоторые препараты при не-
правильном хранении могут нанести непоправимый вред. По-
ставщики могут не соблюдать надлежащие условия хранения 
и транспортировки таких товаров.

Решением подобной проблемы может быть создание специ-
ального таможенного поста, где оформлялись бы товары па-
раллельных импортеров. Однако, это потребует дополни-
тельных расходов бюджета.

Во-вторых, есть риск того, что разрешение такого парал-
лельного импорта поспособствует снижению цены. Во многом 
ценообразование зависит и от аптек, которые в свою очередь, 
ориентируются на свои интересы и интересы рынка.

В-третьих, еще одной закономерной проблемой станет сни-
жение процента продаж отечественных аналогов, так как по-

требитель при выборе ориентируется на бренд и известность 
выпускающей компании. Соответственно от параллельного 
импорта могут пострадать отечественные компании и  их ра-
ботники, что может привести к росту безработицы.

Решение об одобрении параллельного импорта лекар-
ственных средств, может вступить вразрез с действующей по-
литикой импортозамещения лекарственных препаратов. Да, 
в теории импорт поспособствует обеспеченности граждан ле-
карственными средствами, однако на долгую перспективу это 
сулит усугублением проблемы. Необходимо поддерживать от-
ечественного производителя и уменьшать зависимость от им-
порта фармакологических средств из рубежа.

Лекарства — одно из важнейших средств, которые свя-
заны непосредственно с  жизнью и  здоровьем человека, по-
этому для лекарственных средств важно качество. Дис-
трибьюторы фармацевтической продукции при обычном 
импорте предоставляют определенные гарантии защиты от 
подделок. Поэтому в  первую очередь необходимо разрабо-
тать наиболее эффективную структуру работы параллельного  
импорта.

Таким образом, можно сказать о том, что при решении во-
проса о  легализации параллельного импорта по отношению 
к  лекарственным средствам нужно быть максимально осто-
рожным, поскольку вопрос стоит даже не в экономике страны, 
а  в  здоровье граждан, которое является высшей конституци-
онно-правовой ценностью, защищаемой и  гарантируемой го-
сударством. Тем не менее, вопрос о том, чтобы применять па-
раллельный импорт по отношению к лекарственным средствам 
становится все более актуальным.
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Покушение на преступление в истории уголовного законодательства
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В статье раскрывается уголовно-правовой институт покушения на преступление в контексте исторического развития и ста-
новления. Автором акцентируется внимание на особенностях нормативно-правовой регламентации покушения на преступление 
в отечественном уголовном законодательстве дореволюционного, советского и постсоветского этапов.
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Покушение как стадия совершения преступления выделя-
лась еще в древнерусских памятниках права, одним из ко-

торых является Договор Игоря. В  нормах данного документа 
фигурировал термин «покуситься», что, исходя из смыслового 
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содержания, подразумевало совершение преступления, ко-
торое не было доведено преступником до конца.

Деление преступления на оконченное и неоконченное предус-
матривалось и в положениях Русской Правды (XI–XIII вв.). В ка-
честве неоконченного преступления было выделено покушение. 
Проанализировав нормы вышеуказанного правового акта можно 
прийти к выводу о том, что для признания преступления окон-
ченным необходимо, чтобы сознание и воля виновного были во-
площены в совершаемых преступных действиях, что в результате 
приводит к причинению вреда потерпевшему. Если преступление 
было начато, однако, в результате его совершения не была достиг-
нута преступная цель виновного, данное деяние признавалось 
в качестве покушения на преступления [3, с. 31].

В более поздних нормативно-правовых актах законода-
тель исключил наказуемость для преступлений, совершенных 
с голым умыслом. Государственные преступления не являлись 
исключением из данного правила. Одним из таких документов 
можно выделить Наказ Екатерины II. В  соответствии с  требо-
ваниями данного документа ответственности подлежали лица, 
совершившие внешние преступные действий, то есть любое 
преступление должно быть проявлено извне. В  свою очередь, 
намерения совершить преступление не признавались наказу-
емыми. Проанализировав содержание Наказа, можно прийти 
к выводу о том, что как объективным, так и по субъективным 
признакам осуществлялось разграничение между стадиями 
преступлениями. Так, если для покушения характерным была 
воля преступника совершить преступное посягательство, од-
нако, содеянное не было доведено до своего преступного конца, 
то в  совершенном преступлении как преступное деяние пол-
ностью доведено до конца и наступили отрицательные послед-
ствия, так и воля преступника полностью соответствует соде-
янному. Наказание для исследуемой стадии преступления было 
значительно ниже, чем для оконченного преступления [5, с. 231].

Значительным этапом развития уголовного законодатель-
ства стало принятие в  1832 г. Свода законов Российской им-
перии 1832 г. Данный документ урегулировал вопросы, свя-
занные со стадиями совершения преступления, с  видами 
и размером наказаний за их совершение, с субъективными при-
знаками (умыслом на совершение покушения на преступление) 
и др. В отличие от ранее действовавших нормативно-правовых 
актов, Свод законов 1832 г. конкретизировал стадии совер-
шения преступного посягательства. В их числе законодателем 
были выделены: умысел, покушение и  оконченное престу-
пление. Разграничение между умыслом и покушением на пре-
ступление было в наступлении последствий в результате совер-
шенного посягательства. Так, если для умысла законодатель не 
предусматривал обязательный характер наступления послед-
ствий, то для покушения данный признак был одним из ос-
новных. Наказание покушение на преступление было меньшим, 
чем за оконченное преступление.

На смену Своду законов в 1845 г. пришло Уложение о нака-
заниях уголовных и исправительных. В отличие от ранее дей-
ствовавшего Свода законов 1832 г. уголовно-правовые нормы, 
посвященные исследуемой стадии преступления, были более 
проработанные, конкретизированные. В  рамках Уложения 
1845 г. в качестве стадий совершения преступления были вы-

делены: обнаруженный умысел, приготовление к совершению 
преступления, покушение на него и  оконченное престу-
пление [4, с. 34].

На смену Уложению 1845 г. в 1903 г. пришло Уголовное уло-
жение. Стадиям совершения преступления в  нормах данного 
документа были отведены две статьи — 49 и 50. В ст. 49 Уголов-
ного уложения была закреплена законодательная дефиниция 
понятия «покушение на преступление». Анализ данного опреде-
ления свидетельствует о том, что по своему смысловому содер-
жанию сущность исследуемого правового института в начале 
20 века была аналогична современному пониманию. Незавер-
шенный характер преступного посягательства и  волевой мо-
мент признавались отличительными признаками покушения 
на преступление. В  ст.  49 Уложения 1903 г. предусматрива-
лось, что не признавались в качестве уголовно наказуемых де-
яний покушения на проступки и покушения, при совершении 
которых лицо использовало негодное средство. В  отличие от 
ранее действовавших нормативно-правовых актов, в  положе-
ниях Уложения 1903 г. были конкретизированы отличительные 
признаки, присущие для приготовления и покушения на пре-
ступление. Также предусматривалось, что не признаются пре-
ступными покушения, совершенные на негодный объект.

Следующим этапом развития и становления покушения на 
преступления, как стадии неоконченного преступления, был 
советский этап. Для уголовного законодательства на советском 
этапе характерным являлось привлечение лица к уголовной от-
ветственности как при оконченном преступлении, так и  при 
покушении. Приготовление, покушение и  оконченное пре-
ступления являлись тремя основными стадиями совершения 
в нормах Руководящих начал РСФСР 1919 г.

В УК РСФСР 1926 г. покушению на преступление была от-
ведена ст. 19. В соответствии с данной статьей закона при на-
значении наказания за покушение на преступление суд должен 
учитывать причины, которые привели к тому, что преступление 
не было доведено до конца, а также степень общественной опас-
ности личности самого преступника [2, с. 109].

В 1996 г. на смену УК РСФСР 1960 г. пришел УК РФ, в ко-
тором глава 6 отведена институту неоконченного престу-
пления.

Таким образом, институт неоконченного преступления 
имеет длительную историю существования. Первое упоми-
нание о  покушении на преступление, как о  самостоятельной 
стадии, можно встретить в Договоре Игоря с греками (945 г.). 
В целом история становления и развития покушения на пре-
ступление, как вида неоконченного преступления, может быть 
разделена на следующие три этапа: дореволюционный, совет-
ский и постсоветский (современный). Уголовное законодатель-
ство дореволюционного этапа выделяло оконченное и неокон-
ченное преступление. Покушение на преступление в качестве 
самостоятельной стадии совершения преступления впервые 
было выделено законодателем в  Соборном Уложении 1832 г. 
В Уголовном уложении 1903 г. впервые была закреплена офи-
циальная законодательная дефиниция понятия «покушение на 
преступление». Анализ данного определения позволил прийти 
к выводу о том, что оно практически аналогично по смысло-
вому содержанию современному определению данного по-
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нятия, предусмотренному в УК РФ 1996 г. Уголовные кодексы 
советского этапа также предусматривали статьи о покушении 
на преступление. Однако, в отличие от ныне действующего УК 
РФ 1996 г. в советских уголовных кодексах отсутствовал в ка-
честве отдельного института – уголовно-правовой институт 

«неоконченное преступление». В УК РФ покушение на престу-
пление предусмотрено в качестве вида неоконченного престу-
пления. Данный вывод следует, в том числе, из местоположения 
статьи о покушении на преступление в главе 6 Общей части УК 
РФ «Неоконченное преступление».
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Совершенствование методов и способов надзорной деятель-
ности ЦБ РФ является необходимой частью деятельности 

по повышение устойчивости кредитных организаций, опреде-
ление их реального качества активов и капитала, а также обе-
спечение достоверности представляемой кредитными органи-
зациями отчетности.

Ермоленко О. М. отмечает, что на фоне усложнения ус-
ловий функционирования банковской системы, которое свя-
зано с геополитическими факторами и прочими внутренними 
факторами, эффективность инспекционной деятельности над-
зорного органа не может и не должна измеряться лишь количе-
ственными показателями [2].

На период с  2019 по 2021 Центральный Банк РФ был со-
ставлены Основные направления развития финансового рынка 
Российской Федерации. В  данном документе мы можем уви-
деть демонстрацию того, что Банк России понимает недо-
статки в своей надзорной деятельности и заинтересован в их 
устранении, выделив пункт  6 III Раздела. Планировалось рас-
ширения применения оценки качества корпоративного управ-
ления и  принятия решений в  финансовых организациях 
в надзорном процессе [1]. В связи с этим была подготовлена ре-
комендация по совершенствованию практики корпоративного 

управления для исполнительных органов финансовых органи-
заций. Банк России ожидает, что ознакомление с  рекоменда-
циями, а также использование рекомендаций финансовыми ор-
ганизациями в практике позволит:

— повысить качество корпоративного управления, а также 
улучшит понимание важности знаний и  навыков, требуемых 
для качественного руководства финансовой организацией;

— улучшить условия для формирования у исполнительных 
органов финансовых организаций добросовестного и  разум-
ного подхода к управлению финансовой организацией, приме-
нение которого будет способствовать укреплению надежности 
финансовой организации, а  также повышению стабильности 
финансового рынка [5].

К сожалению, рекомендации являются в  целом очевид-
ными, но важными для улучшения корпоративного управление 
любой компании. Ведь порою необходимо напоминать о самых 
простых вещях, которые могут затеряться в процессе.

Одной из существующих проблем при осуществлении 
контрольно-надзорных полномочий Банком России многие 
исследователи называют «административный барьер» для 
участников финансового рынка, который создает серьезные 
трудности. «Проблемы бизнеса при проведении проверок 
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можно сравнить с  проблемами водителя, который пойман 
инспектором из засады где-нибудь на дороге в  степях: или 
остаешься без прав, или плати деньги» — сообщает нам Гу-
бенко А. В., что лишний раз указывает на суть. При таком 
количестве проверок и  большой долей решения уполномо-
ченных органов исполнительной власти при ведомственном 
регулировании порядка проведения рейдовых осмотров 
и  должностных лиц органов контроля при их назначении 
и проведении, повышается вероятность нарушения прав под-
контрольных лиц.  [3] В  данном случае остается открытым 
вопрос об эффективности использования своих контроль-
но-надзорных полномочий со стороны Центрального банка 
Российской Федерации.

Реформа контрольно-надзорной деятельности стала пре-
красным шагом по повышению уровня безопасности и устра-
нение избыточной административной нагрузки. При её про-
ведении, в соответствии с поручением Президента (№  Пр-294 
от 26 февраля 2019 г.), был реализован механизм, который по-
лучил название «регуляторная гильотина», которая позволила 
актуализировать законодательство. Данное действие можно 
считать хорошим началом для дальнейшего совершенство-
вания контрольно-надзорной деятельности.

В качестве еще одной проблемы, с которой сталкивается се-
годня Центральный банк Российской Федерации в рамках осу-
ществления надзорных функций, Гаврилова А. А. называет 
проблему количества участников на финансовом рынке. Иссле-
дователь сообщает, что сегодня только закрепленных видов фи-
нансовых организаций и  различных лиц, которые действуют 
на финансовом рынке более 18, а тех, кто специализируется по 
тем или иным финансовым направлениям — более 10  тысяч. 
Это создает серьезные сложности при осуществлении Банком 
России своих надзорных полномочий. [4] С этим сложно не со-
гласиться, т. к. это приводит к необходимости искать нужный 
поход к каждому участнику, в то время как каждый них осу-
ществляет свою деятельность в  абсолютно разных направле-
ниях. С  другой стороны, благодаря этому конкретизировано 
каждое направление, благодаря чему при дальнейшем совер-
шенствовании законодательства, позволит лучше квалифици-
ровать каждого участника рынка.

Таким образом, на сегодняшний день Центральный Банк РФ 
при исполнении своих полномочий контрольно-надзорной де-
ятельности сталкивается не совершенствами построения про-
цесса. Однако мы можем видеть положительную динамику 
и надеемся на её продолжение.
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Пассивный способ защиты правообладателей товарных знаков и интересов потребителей
Хлиманков Андрей Владимирович, студент магистратуры

Российская академия адвокатуры и нотариата (г. Москва)

В статье автор определяет значение и влияние деятельности Роспатента, как уполномоченного государственного органа в про-
цессе государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака, на реализацию конституционных гарантий по соблю-
дению прав правообладателей товарных знаков и интересов потребителей; указывает на необходимость расширения полномочий 
Роспатента при отказе в государственной регистрации товарного знака.

Ключевые слова: товарный знак, правовая охрана, Роспатент, отказ в государственной регистрации товарного знака, интел-
лектуальная собственность, средство индивидуализации, заблуждение, конкуренция.

По состоянию на 1 апреля 2022 года, согласно статистиче-
ским данным о  действующих охранных документах на 

объекты промышленной собственности Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности (Роспатент), общее коли-
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чество действующих товарных знаков (знаков обслуживания) 
на территории РФ составляет более 68% всех охраняемых объ-
ектов промышленной собственности  [1]. В  январе-феврале 
2022 года количество заявок на товарные знаки увеличилось на 
14,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021  года. При 
этом российские заявители в отчетном периоде подали на 23,6% 
заявок больше, чем годом ранее. С каждым годом количество 
заявок на регистрацию средств индивидуализации стабильно 
растет [2].

Вместе с тем растет и количество судебных разбирательств 
по административным спорам в  отношении вынесенных ре-
шений. Так, по данным Роспатента, количество поступивших 
возражений с 2018 по 2020 годы стабильно растет на 7–10% еже-
годно [3].

В последнее время вместе с  ростом количества товарных 
знаков и судебных споров в их отношении, существенно воз-
растает роль защиты интересов правообладателей и  потен-
циальных потребителей уже на этапе государственной реги-
страции нового заявляемого товарного знака, когда формально 
конкурирующего товарного знака еще не существует, но заяв-
ленное на регистрацию обозначение уже несет в себе потенци-
альную угрозу правам участников общественных отношений.

Сущность товарного знака, с позиции позитивизма, как пра-
вового явления, содержится в нормативных актах. Однако го-
сударство появилось не само по себе из документов — обще-
ство и отношения между его субъектами являются основным 
ядром для понимания природы возникновения того или иного 
явления.

Уже в начале ХХ века понятие товарный знак, марка, клеймо 
и тому подобное прочно вошли в сферу предпринимательства 
и получили законодательное закрепление. Отмечалось, что то-
варный знак — особый метод различия товара происходящего 
от определенного предприятия  [4], имя промысловых про-
дуктов, как продукт умственной духовной деятельности [5].

Сегодня невозможно отрицать тот факт, что уже не произ-
водитель является центром интереса потребителя, а товарный 
знак, не юридическое лицо, распространяющее продукцию, 
а логотип, вывеска или ярлык с товарным знаком.

Товарный знак не только представляет собой специальный 
знак отличия одних товаров от других, но и выступает в каче-
стве самостоятельного предмета сделок, собственно «товаром», 
обладание которым в  некоторых случаях становиться сутью 
самой сделки, без привязки к  индивидуализации им опреде-
ленных предметов конкретного производителя.

Однако в  отношении товарного знака потребителями то-
варов или услуг с нанесенными средствами индивидуализации 
является фактически неограниченный круг лиц, независимо от 
цели их приобретения. Даже юридические лица или государ-
ственные органы при выборе того или иного поставщика (из-
готовителя) товара полагаются на его репутацию, известное ка-
чество его товара и возможный опыт взаимодействия. Разница 
лишь в  том, что физическое лицо действует самостоятельно, 
а юридическое через свои органы, в состав которых входят в ко-
нечном итоге также физические лица. Но в итоге защита ин-
тересов потребителя должна быть первостепенной, и при воз-
никновении споров о предоставлении исключительного права 

тому или иному обозначению, нужно помнить о том, какие по-
следствия могут быть при его восприятии у потребителя [6].

Вместе с тем, невозможно не согласиться, что товарный знак, 
как явление уникальное в своем роде не обладает помимо ис-
ключительного имущественного права какими-либо иными ин-
теллектуальными правами так как правовые режимы средств 
индивидуализации опосредуют исключительно экономическую 
монополию на их использование в гражданском обороте [7].

Однако спорно утверждение, что товарные знаки обладают 
ценностью не сами по себе, а исключительно как средство инди-
видуализации товаров и услуг [8] так как уже сегодня товарный 
знак приобретает самостоятельную имущественную ценность: 
может оцениваться и входить в капитал организаций, на него 
может быть обращено взыскание при банкротстве, товарный 
знак может переходить от одного лица к другому (отчуждение) 
и так далее.

В отличие от государственной регистрации иных объектов 
имущественного права, регистрация товарного знака пресле-
дует не только закрепление факта перехода права или его огра-
ничения, но и юридического факта признания собственно объ-
екта права. Только после включения в соответствующий реестр 
товарный знак признается существующим, становится объ-
ектом правовой материи, в отношении которого возможно со-
вершение определенных действий.

Таким образом, товарный знак — это целостная система 
признаков и качеств, а также установленных действий с ними, 
признаваемая обществом через государственные органы в ка-
честве объекта, обладающего достаточными характеристиками 
для предоставления ему правовой охраны, и  предоставляю-
щего возможность распоряжения им правообладателем в целях 
предпринимательской деятельности, а также психологического 
воздействия на потребителя.

Некоторые авторы придерживаются мнения, что процедура 
регистрации сама по себе имеет сугубо разрешительный, а не за-
явительный характер, так как именно сама эта регистрация и оз-
начает признание государством конкретного субъективного 
права на конкретный объект [9]. Однако данный взгляд сомни-
телен, по причине того, что хотя государство и установило опре-
деленную многоэтапную процедуру, задачами ее все же является 
не столько решение «разрешить» или «не разрешить», а  про-
вести сопоставление заявленных данных на предмет соблю-
дения установленных ограничений к содержанию обозначения.

Роспатент не обладает автономией воли в  вопросе «разре-
шить» или «запретить» использование заявленного обозначения, 
но проверяет лишь его соответствие требованиям. Таким образом 
именно заявительный порядок при соблюдении заявителем всех 
установленных формальных требований должен в  первую оче-
редь рассматриваться в качестве характера данной процедуры.

Отказ в  государственной регистрации товарного знака — 
это результат проведенной обязательной экспертизы по суще-
ству заявленного обозначения, установленной законодатель-
ством [10, п. 60].

Причины отказа — иными словами основания для принятия 
решения в отказе в регистрации товарного знака — строго фор-
мальны и представляют собой закрытый исчерпывающий пе-
речень, приведенный в статье 1483 ГК РФ.
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Отказ в государственной регистрации заявленного обозна-
чения — один из важнейших этапов правовой охраны зареги-
стрированных товарных знаков других правообладателей и ин-
тересов потребителей.

Невозможно не согласиться, что сегодня недопустимо фор-
мальное отношение к поставленным задачам по выявлению пе-
ресекающихся, конкурирующих, а также прямо недопустимых 
с точки зрения морали, этики и иных ограничивающих требо-
ваний, обозначений. В виду того, что данная процедура явля-
ется актом позитивного регулирования и  в  этот момент осу-
ществляется гарантированная Конституцией РФ охрана прав 
граждан и предпринимателей [11, ст. 2; п. 2 ст. 8; п. 1 ст. 44], — не-
обходимо развивать и совершенствовать процессы экспертной 
оценки и уделять повышенное внимание проблемам выявления 
актов злоупотребления или заблуждения заявителей, что в бу-
дущем позволит снизить количество конфликтов в том числе 
внесудебных, а также повысить уровень доверия потребителей 
к представленным на рынке производителям товаров и услуг.

Решение об отказе в  регистрации товарного знака прини-
мает единолично Роспатент на основании полученных данных 
от заявителей и в ходе проведенных исследований заявленных 
обозначений. Таким образом, именно при принятии такого ре-
шения, реализуется пассивный способ гарантированной госу-
дарственной защиты прав потребителей и  правообладателей 
объектов интеллектуальной собственности — то есть без не-
посредственного участия субъектов общественных отношений 
(правообладателей, потребителей). Именно путем позитив-
ного установления на основе проведенного анализа, с учетом 
мнения заявителя, но без обязательного участия правооблада-
теля охраняемого средства индивидуализации и потребителей, 
уполномоченный орган отказывает в предоставлении правовой 
охраны новому заявленному обозначению, исполняя государ-
ственную функцию по гарантированной Конституцией РФ ох-
ране прав граждан и предпринимателей.

Право не является пассивным оформителем решений: пра-
вовые методы имеют большое, если не решающее значение 
для обеспечения системного, комплексного подхода к  про-
блемам  [12]. Именно системная роль такого способа защиты, 
как целостной совокупности взаимоотношений «правооблада-
тель-государство», основанной на своевременной и полной экс-
пертизе нового заявляемого обозначения, регистрации товар-
ного знака и последующей его защите, позволит существенно 
обезопасить рынок и возможные конфликты его участников от 
недобросовестных действий третьих лиц.

Конституционная гарантия признания интеллектуальных 
прав и  тот вероятный ущерб, который может быть нанесен 
злоупотреблениями участниками рыночных отношений то-
варов и услуг, при регистрации товарного знака в отношении 
как потребителей, так и в отношении друг друга (защита кон-
куренции), а вместе с тем и государственных интересов — это 
в  совокупности должно быть обеспечено ответственностью 
органов, наделенных властными полномочиями в  отношении 
принятия решения о  регистрации заявленных обозначений 
в качестве товарных знаков или об отказе в такой регистрации, 
в частности ответственностью Роспатента за принимаемые им 
решения, результаты проводимых экспертиз и оценок.

Вместе с  тем установление ответственности администра-
тивных органов призвано повысить не только качество про-
водимых экспертиз и,  как следствие, снизить нагрузку на су-
дебный аппарат при оспаривании решений регистрирующего 
органа, но и укрепить и сбалансировать всю систему приобре-
тения и реализации исключительного права в отношении то-
варных знаков, которая также является частью системы пра-
вовой охраны прав потребителей.

Особенно отмечалось, что системность права в  действии 
есть взаимогарантированность его элементов, когда от отдель-
ного звена зависит эффективность всей цепи; системность 
права заключается в наличии разнообразных функциональных 
связей между его элементами, благодаря чему одни правовые 
нормы рассматриваются в качестве гарантий других [13]. Таким 
образом, Роспатент, допуская к регистрации обозначения, ко-
торые в  последствии наносят вред иным участникам рынка, 
оспариваемые ими и  так далее, не осуществляет должного 
контроля, что приводит к  нарушению прав добросовестных 
участников общественных отношений, возникновению заблу-
ждения, ущемлению конкуренции.

Статья 44 Конституции РФ предусматривает, что интеллек-
туальная собственность охраняется законом. Таким образом 
основной целью государственного регулирования интеллекту-
альной собственности является гарантия охраны результатов 
интеллектуальной деятельности. И  именно конституционное 
право предопределяет в принципе содержание всех остальных 
отраслей права  [14]. Однако, в  подавляющем большинстве 
случаев, в  отношении товарных знаков, такая охранной дея-
тельности перекладывается на плечи правообладателей — то 
есть осуществление самостоятельной активной «самоохраны» 
права. При этом патентное ведомство ничего не теряет: убытки 
от незаконного использования товарного знака будут взысканы 
с одного из участников гражданско-правового спора, который 
полагал, что если товарный знак зарегистрирован, то его можно 
использовать, а Роспатент только отменит «ошибочную» реги-
страцию.

В месте с тем, отмечалось, что злоупотребление правом на 
товарный знак может произойти только на стадии регистрации 
товарного знака  [15], и  Роспатент, как государственный га-
рант правовой охраны зарегистрированных товарных знаков, 
вправе и обязан осуществлять отказ в регистрации таких обо-
значения на основании установленных статьей  1483 ГК РФ 
ограничений. Это является ключевым элементом пассивной за-
щиты прав потребителей, правообладателей и третьих лиц.

Принимая во внимание, что на момент государственной ре-
гистрации стороны, права которых могут быть нарушены такой 
регистрацией, не проявляют самостоятельных активных дей-
ствий, хотя и могут направлять возражения относительно за-
явленного на регистрацию обозначения, имеет смысл говорить 
о  реализуемом государством пассивном способе защиты ин-
теллектуальной собственности от посягательств третьих лиц, 
реализуемым через уполномоченные исполнительные органы, 
путем установления оснований для отказа в  предоставлении 
правовой охраны уже на этапе государственной регистрации.

В противопоставление активным способам защиты права, 
где основным инициатором и  движителем процесса является 
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сторона, чьи интересы были нарушены, пассивные способы за-
щиты — это такие способы, для реализации которых не требу-
ются активные действия правообладателей или иных заинтере-
сованных сторон.

Таким образом правообладатель может реализовать свое 
конституционное право пассивно, то есть без своего непо-
средственного участия, через функции уполномоченного го-
сударственного органа — Роспатента, осуществляющего при 
проведении экспертизы вновь заявляемого обозначения его 
соответствие или не соответствие требованиям статьи  1483 
ГК РФ. На уровне деятельности административных органов 
обнаружение нарушения прав в  виде злоупотребления (не-
добросовестной конкуренции или введения потребителя 
в заблуждение) и реагирование на них не является чем-то не-
достижимым [9].

За 2021 год Роспатентом в отношении средств индивидуали-
зации было принято 1853 решения (1662 решения в 2020 году), 

при этом оспорено в  судебном порядке было 540 решения 
(437 решения в  2020  году) из которых отменено судом 78 (62 
в 2020 году) [16].

Статистика указывает, что подавляющее большинство ре-
шений, принимаемых Роспатентом, являются верными и объ-
ективно соответствующими законодательству. Менее 5 про-
центов решений было оспорено заинтересованными лицами 
и отменено.

Таким образом работа Роспатента по соблюдению требо-
ваний, предъявляемым к  обозначениям при регистрации то-
варных знаков, является эффективным инструментом при за-
щите прав в  отношении товарных знаков, однако развитие 
свободы личности и прав граждан предопределяет необходи-
мость усиления гарантий, совершенствования форм защиты 
прав и свобод граждан [17], что требует качественного усовер-
шенствования и расширения полномочий Роспатента, как га-
ранта пассивного способа защиты интересов общества.
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Система межведомственного электронного взаимодействия  
как обязательный элемент электронного правительства

Хуторная Юлия Васильевна, студент магистратуры
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

В настоящее время происходит активное развитие информационных и коммуникационных технологий. Данное обстоятель-
ство нашло отражение в деятельности государственных органов. Модернизация их деятельности привела к созданию системы 
электронного правительства, важным элементом которого является система межведомственного электронного взаимодействия.

Ключевые слова: электронное правительство, документооборот, система электронного документооборота, межведом-
ственное взаимодействие.

The system of interdepartmental electronic interaction 
as a mandatory element of e-government

Currently, there is an active development of information and communication technologies. This circumstance is reflected in the activities of state 
bodies. The modernization of their activities has led to the creation of an electronic government system, an important element of which is the system 
of interdepartmental electronic interaction.

Keywords: electronic government, document management, electronic document management system, interdepartmental interaction.

Активное развитие информационных технологий привело 
к  их внедрению во многие сферы общественной жизни, 

в  том числе и  в  государственное управление. Основную роль 
в информационном развитии занимает Интернет, который от-
крывает новые действенные средства управления и взаимодей-
ствия органов публичной власти, коммерческих организаций 
и граждан. Этим обстоятельством объясняется возникновение 

концепции «электронного правительства». Рассматривая во-
прос об определении «электронного правительства» следует от-
метить, что в  настоящий момент однозначного нормативного 
закрепления данного понятия нет. Например, в Концепции фор-
мирования в  Российской Федерации электронного правитель-
ства до 2010 года дается следующее определение «электронное 
правительство — новая форма организации деятельности ор-
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ганов государственной власти, обеспечивающая за счет широ-
кого применения информационно-коммуникационных техно-
логий качественно новый уровень оперативности и  удобства 
получения организациями и гражданами государственных услуг 
и информации о результатах деятельности государственных ор-
ганов» [1]. В качестве основного признака электронного прави-
тельства выделяют именно взаимодействие между органами пу-
бличной власти и населением, поскольку система направлена на 
повышение эффективности и оперативности деятельности го-
сударственных органов при осуществлении своих полномочий, 
а  также удобства граждан. Электронное правительство пред-
ставляет собой совокупность технологий вместе с набором ор-
ганизационных мер, нормативно-правовым обеспечением, ко-
торые используются для цифрового обмена информацией, 
сведениями между органами власти всех уровней, а также ком-
мерческими организациями и гражданам.

На сегодняшний день деятельность органов государ-
ственной власти и  местного самоуправления направлена на 
повышение качества, скорости предоставления услуг, а также 
поиска и  использования оптимальных способов их оказания. 
Одной из наиболее важных задач государства является фор-
мирование единого информационного пространства, которое 
заключается не только во взаимной согласованности и допол-
нении нормативно-правовых актов, но и в создании системы, 
которая обеспечивает правовую информированность всех эле-
ментов жизни общества. В  этой связи представляется необ-
ходимым введение электронного взаимодействия непосред-
ственно между органами государственной власти и  органами 
местного самоуправления.

Система межведомственного электронного взаимодействия 
(далее — СМЭВ) — является одним из основных элементов 
структуры системы электронного правительства. Согласно По-
становлению Правительства РФ от 08.09.2010 г. №  697 «СМЭВ 
— это федеральная государственная информационная система, 
позволяющая органам и  организациям осуществлять инфор-
мационный обмен на основе унифицированных правил вза-
имодействия между информационными системами органов 
и организаций, а также обеспечивать единый технологический 
способ взаимодействия информационных систем органов и ор-
ганизаций посредством технологии очередей электронных со-
общений в  соответствии с  зарегистрированными форматами 
передаваемых сведений и  фиксацией фактов движения элек-
тронных сообщений в  системе взаимодействия»  [2]. СМЭВ 
в России является ключевым направлением внедрения инфор-
мационно-коммуникационных технологий и способствует раз-
витию информационного общества. Сущность СМЭВ заклю-
чается в организации взаимодействия между органами власти 
всех уровней с  помощью определённого программного обе-
спечения для оказания государственных услуг, а также выпол-
нения соответствующих функций в электронном виде. Целью 
создания СМЭВ является повышение эффективности и  каче-
ства системы государственного управления путём сокращения 
сроков получения и обработки документации между государ-
ственными органами, снижение затрат на документальную от-
правку, анализа и  мониторинга исполнения государственных 
поручений.

Участниками СМЭВ являются федеральные органы испол-
нительной власти, исполнительные органы государственной 
власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, вне-
бюджетные государственные фонды, государственные и муни-
ципальные организации и учреждения, а также многофункцио-
нальные центры и иные организации.

Формирование СМЭВ предоставляет возможность перейти 
на качественно новый уровень организации и  функциониро-
вания межведомственны информационных систем. Указанная 
система имеет ряд преимуществ. В частности:

– позволяет повысить качество административно-управ-
ленческих процессов;

– обеспечивает предоставление доступа к СМЭВ, а также 
к информации о деятельности органов государственной власти;

– способствует повышению непосредственного участия 
граждан в решениях, которые принимаются государственными 
и муниципальными органами;

– обеспечивает оперативный обмен и  обработку инфор-
мации между ведомствами и  эффективный социальный кон-
троль за деятельностью органов власти и поддержание требуе-
мого уровня информационной безопасности;

– улучшает информационно-аналитическое обеспечение 
принимаемых управленческих решений на всех уровнях власти.

Следует отметить, что такие системы формируются и  на 
уровне регионов. В  частности, согласно Постановлению Ад-
министрации Приморского края от 07.07.2015 №  217-па была 
создана государственная информационная система Примор-
ского края «Региональная система межведомственного элек-
тронного документооборота» (далее — РСМЭД)  [3]. Целью 
указанной системы являлось повышение оперативности ра-
боты государственных органов Приморского края, предостав-
ление государственных услуг в  электронной форме. Государ-
ственные служащие получили возможность быстро отвечать 
на поступающие запросы и поручения от федеральных органов 
власти, направлять документы, как в  адрес органов исполни-
тельной власти и местного самоуправления Приморского края, 
так и  Президенту России, Правительству РФ, федеральным 
министрам. Для просмотра и  изучения определенного доку-
мента сегодня достаточно знать его номер и входящую дату ре-
гистрации, что позволит госслужащим из разных органов или 
муниципальных образований оперативно их просматривать 
и  обрабатывать. Вместе с  тем введение РСМЭД способство-
вало усилению контроля за деятельностью органов власти, по-
скольку все даты исполнения документов, представления ин-
формации фиксируются в  РСМЭД и  любые просрочки будут 
отражены в системе. Указанные обстоятельства способствуют 
также оценке деятельности органов власти и, как следствие, го-
сударственных служащих. В РСМЭД можно отследить актив-
ность каждого госслужащего (сколько было написано писем, 
резолюций, были просрочены документы

и т. д.). В дальнейшем это может быть использовано при под-
ведении статистической отчетности. В  целом для уровня ре-
гиона такая система оказывает положительное влияние на го-
сударственное управление.

Преимущества СМЭВ также можно проследить при ока-
зании государственных и муниципальных услуг. В частности, 
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в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее — ФЗ №  210) закрепляется по-
ложение о том, что органы, предоставляющие государственные 
услуги, не вправе требовать от заявителя представления доку-
ментов и информации, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, представляющих государственные услуги, иных государ-

ственных органов, либо подведомственных государственным 
органам организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных услуг, за исключением документов, включенных в пе-
речень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
№  210-ФЗ [4]. Введение СМЭВ оказало положительное на ин-
формационное взаимодействие как между государственными 
органами, так и государством с гражданами.
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Система налогов, взимаемых в  соответствии с  налоговым 
законодательством Российской Федерации [1,2] с юриди-

ческих лиц, является достаточно объемной, и для ее уяснения 
такие налоги целесообразно классифицировать по различным 
признакам.

Так, по способу взимания налоги с организаций подразде-
ляются на:

– прямые;
– косвенные.
Прямые налоги предполагают непосредственное изъятие 

части дохода (выручки) налогоплательщика (налог на прибыль 
организаций, транспортный и др.).

Косвенные налоги — это налоги, взимаемые в ценах товаров 
и услуг (НДС, акцизы, таможенные пошлины).

Следует отметить, что роль прямых и  косвенных налогов 
в  бюджетах разная: если прямые налоги призваны стимули-
ровать рост производства, то косвенные повышают цену про-
дукции, тем самым увеличивают инфляцию [3, С. 152].

По объекту налогообложения выделяют:
– налоги с дохода (прибыли);

– налоги с имущества;
– налоги с выручки;
– прочие налоги.
Под налогами с  доходов понимаются налоги, взимаемые 

с  прибыли субъекта, в  том числе юридического лица. Этот 
налог начисляется на прибыль, которую получила организация, 
то есть, по сути, на разницу между доходами и расходами. При-
быль, как результат вычитания суммы расходов из суммы до-
ходов организации, и  является объектом налогообложения. 
Соответственно, размер налога на прибыль зависит от итогов 
коммерческой деятельности организации за определенный пе-
риод. К таким, в частности, относится налог на прибыль орга-
низации.

Налог на имущество — это налог, уплачиваемый в государ-
ственный бюджет субъектами, владеющими определенными 
видами имущества [4, С. 68]. В соответствии со ст. 273–274 НК 
РФ, налогоплательщиками налога на имущество юридических 
лиц признаются организации, имеющие имущество, призна-
ваемое объектом налогообложения. В  первую очередь тако-
выми объектами признается недвижимое имущество (в  том 
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числе имущество, переданное во временное владение, в поль-
зование, распоряжение, доверительное управление, внесенное 
в  совместную деятельность или полученное по концессион-
ному соглашению), учитываемое на балансе организации в ка-
честве объектов основных средств.

Налог с  выручки — это налог на добавленную стоимость 
(НДС). Под налогом на добавленную стоимость (НДС) пони-
мается форма изъятия в  бюджет определенной в  соответствии 
с  налоговыми ставками части прибавочной стоимости товаров 
(работ, услуг). НДС представляет собой косвенный налог, исчис-
ление производится продавцом при реализации товаров (работ, 
услуг, имущественных прав) покупателю. В  таком случае про-
давец дополнительно к цене реализуемых товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) предъявляет к  оплате покупателю сумму 
НДС, исчисленную по установленной налоговой ставке [5, С. 117].

В соответствии со ст. 146 НК РФ, в качестве объекта нало-
гообложения НДС признаны операции, совершаемые на терри-
тории Российской Федерации, в том числе реализация товаров 
(работ, услуг), передача имущественных прав. Реализацией 
в целях налогообложения признается передача права собствен-
ности на товары, результатов выполненных работ, оказание 
услуг как на возмездной, так и на безвозмездной основе по до-
говорам купли-продажи, мены, поставки, подряда, выполнения 
работ, оказания услуг. Передача на безвозмездной основе при-
знается реализацией.

По общему правилу налогоплательщик исчисляет и  упла-
чивает сумму НДС самостоятельно. Сначала рассчитывается 
сумма налога как соответствующая налоговой ставке про-
центная доля налоговой базы. Далее рассчитывается сумма 
НДС, подлежащая уплате в  бюджет, первоначально исчис-
ленная сумма НДС уменьшается на сумму налоговых вычетов. 
Важным элементом налога на добавленную стоимость счи-
таются налоговые вычеты, то есть возмещение. Налоговые 
вычеты по НДС — это суммы налога, предъявленные нало-
гоплательщику его поставщиками (подрядчиками) при при-
обретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на тер-
ритории РФ либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе 
товаров на таможенную территорию РФ.

По способу установления (субъекту, устанавливающему 
и конкретизирующему налоги) выделяют:

– федеральные налоги;
– региональные налоги;
– местные налоги.
Федеральными налогами и  сборами признаются налоги 

и сборы, которые установлены Налоговым Кодексом и обяза-
тельны к уплате на всей территории Российской Федерации.

Большинство налогов, в  том числе взимаемых с  органи-
заций, относится именно к федеральным налогам: НДС, налог 
на прибыль организаций, акцизы и др.

Региональными налогами признаются налоги, которые уста-
новлены Налоговым Кодексом и законами субъектов Россий-

ской Федерации о налогах и обязательны к уплате на террито-
риях соответствующих субъектов Российской Федерации.

При установлении региональных налогов законодатель-
ными (представительными) органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации определяются в  порядке 
и пределах, которые предусмотрены Налоговым Кодексом, сле-
дующие элементы налогообложения:

– налоговые ставки,
– порядок и сроки уплаты налогов.
Иные элементы налогообложения по региональным на-

логам и налогоплательщики определяются федеральным нало-
говым законодательством.

К региональным налогам, которые могут взиматься с орга-
низаций, относятся:

– налог на имущество организаций;
– налог на игорный бизнес;
– транспортный налог.
Местными налогами и сборами признаются налоги и сборы, 

которые установлены Налоговым Кодексом и  нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований о налогах и сборах и обязательны к уплате на тер-
риториях соответствующих муниципальных образований.

Местные налоги и сборы вводятся в действие и прекращают 
действовать на территориях муниципальных образований в со-
ответствии с  Налоговым Кодексом и  нормативными право-
выми актами представительных органов муниципальных обра-
зований о налогах и сборах.

К местным налогам и сборам, которые могут взиматься с ор-
ганизаций, относятся земельный налог и торговый сбор (еже-
квартальный фиксированный местный обязательный платеж, 
который должны уплачивать организации, осуществляющие 
торговую деятельность в пределах муниципалитета).

По направлениям зачисления выделяют налоги, зачисля-
емые в:

– федеральный бюджет;
– бюджеты субъектов федерации;
– местные бюджеты;
– внебюджетные фонды.
В данном случае речь идет о бюджете, в который зачисляется 

взимаемый с  организации налог, например, НДС зачисляется 
в федеральный бюджет. Некоторые налоги, взимаемые с юри-
дических лиц, пропорционально зачисляются в различные бюд-
жеты, например налог на прибыль организаций, 3% которого 
зачисляются в федеральный бюджет, 17% — в бюджет субъекта 
Российской Федерации.

Подводя итог можно отметить, что налоги, взимаемые с ор-
ганизаций (юридических лиц), могут быть классифицированы 
по таким признакам, как способ взимания, объект налогоо-
бложения, способ установления (субъект, устанавливающий 
и конкретизирующий налог), направление бюджетного зачис-
ления.
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Дипломатические отношения всегда актуальны в  любое 
время и  при любом режиме власти так, как именно с  по-

мощью дипломатии, решается дальнейший курс, введение 
внешней политике государства, выбор её стратегии как в  ге-
ополитике, так и во внутренней политике. Дальний Восток по 
своей истории и своему устройству — уникальный регион, об-
ладающий серьёзным потенциалом для дальнейшего развития 
России на геополитической арене в Азиатско-тихоокеанском ре-
гионе являясь, в первую очередь, представительством РФ в Вос-
точно-Азиатском регионе и представляющий интерес стран Вос-
тока к своей территорией, как в качестве торгового и военного 
партнера. Дальнейшее развитие дипломатических отношений 
со странами АТР, в  частности с  КНР, имеет ряд последствий, 
в подробности которых мы именно в данном исследовании углу-
бляться не будем. Любые дипломатические отношения возни-
кают не сразу, а путём заключения различных международных 
нормативно-правовых актов, в  частности, сделок, одним из 
видов которых является международный договор. Причинами 
заключения такого рода сделок могут быть факторы, которые 
послужили непосредственным сдвигом к  возникновению дан-
ного вида сделки. В  частности, и  российско-китайские отно-
шения имеют свою довольно богатую историю возникновения, 
свои причины. В нашем исследовании мы рассмотрим причины 
возникновения первого международного договора между Рос-
сией и Китаем, возникшим ещё в XVII веке.

Беспрозванных Е.Л в  своей монографии исследует историю 
русско-китайских отношений, начиная с XVII века. В работе иссле-
дуется деятельность маньчжурского правительства в отношении 
Приамурских земель также проводится анализ деятельность рос-
сийского правительства в вопросе Приамурья. «Приамурье в си-
стеме русско-китайских отношений: XVII — середина XIX в» [1].

«История дальнего востока СССР в эпоху феодализма и ка-
питализма (XVII в. — февраль 1917 г.)». В данном коллективном 
научном труде уделяется особое внимание развитию россий-
ско-китайских отношений. В монографии исследуется причины 
вторжения Цинского государства на территорию Приамурья [2].

Л. И. Думан в  своей работе на основании источников ис-
следует внешнюю политику государства Цин, её особенности, 
в том числе и по отношению к России [3].

В работе Цзян И  автор уделяет внимание возникновению 
истории российско-китайских отношений. Проводится иссле-
дование пограничных вопросов, а вместе с ним и российско-ки-
тайской границы [4].

В работе «Русско-цинский пограничный конфликт и  заклю-
чение Нерчинского мирного договора 1689г» автор уделяет вни-
мание хронологической составляющей Албазинской кампании [5].

В исследовании И. В. Чапыгин, Ю. А. Петрушин, И. И. Ча-
пыгин рассматривается становление российско-китайских от-
ношений на протяжении определенного периода времени. 
Особое внимание уделяется XVII веку и заключению Нерчин-
ского договора, который заложил начало дипломатических от-
ношений между двумя государствами [6].

Цель нашего исследования — рассмотреть необходимость 
заключения Нерчинского договора, определить факторы сы-
гравшие определённую роль в возникновении данного между-
народного договора.

Благодаря исследованием земель Приамурье и  Приморья 
в  начале XVII  века, летом 1644  года отряд под предводитель-
ством Василия Пояркова достиг устья реки Амура, где встретил 
серьёзный отпор от местных народов дючеров. В  1650  году 
был построен опорный пункт, названный Албазин, который 
стал главной опорной точкой русских в Приамурье, а начиная 
с  1665  года политическим и  экономическим центром Приа-
мурья. Спустя время после присоединение Приамурье к России 
и созданию благоприятных условий местному населению и на-
лаживанию сбора ясака с  народов, населявших земли Амура, 
возросла тенденция возвращение племен, насильно угнанных 
маньчжурами со своих родных мест вновь к  себе домой  [1; 
с. 50–51]. Данный факт никак не мог радовать маньчжуров, так 
как последние воспринимали это как побег своих «поданных» 
на чужую землю, тем самым лишая себя ясака. Так, например, 
эвенский князь Гантимур с  приходом казаков в  Приамурье 
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сбежал из-под власти Цинской империи вместе со своим на-
родом, приняв в 1651 году русское подданство и став платить 
русским ясак. Несмотря на стремление маньчжуров вернуть 
Гантимура к себе на территорию, в 1667 году Гантимур сбежал 
вновь из-под власти маньчжуров, вернувшись в  подданство 
к русским, тем самым вызвав агрессию со стороны маньчжуров 
по отношению к русским [1 там же].

После череды событий, связанных с  агрессивными дей-
ствиями со стороны Цинской империей, направленных на 
русские остроги ключевой точкой в данных набегах стал май 
1685 года, когда цинская армия в составе 5000 человек, имея при 
себе 100 пушок, пороха и провианта, подошла к Албазинскому 
острогу  [2; c.80]. 12  июня 1685  года цинские войска начали 
штурм Албазина по итогу кровопролитной осады последние 
защитники крепости выступили с  предложением о  перего-
ворах с маньчжурами. Условия, которые были: сдача крепости 
в обмен на спокойный выход из крепости для дальнейшего про-
следования в Нерчинск так Албазин был взят маньчжурскими 
войсками, которые после его взятия покинули его  [3; с.  320]. 
Вторая осада Албазина началась уже в июле 1686 года причиной 
данной осады послужило то, что в феврале того же года рус-
ские вернулись в Албазин и начали заново выстраивать острог 
и уже в этот раз улучшать укрепления. Вторая осада Албазина 
длилась с июля по ноябрь 1686 года, в которой цинские войска 
потерпели сокрушительные потери. Именно вторая осада Ал-
базина явилась одной из главных причин созданию дипломати-
ческих переговоров цинского правительства с русскими.

С приходом русских в Приамурье и началом колонизации 
его, а  в  последующем обнаружением цинской разведкой «чу-
жаков» на якобы своей территории, не нравилось цинскому 
правительству, а именно то, что на их, как они считали, исто-
рических территориях заселились иностранцы, которые мало 
того, что не признают власть цинского императора, то есть не 
хотят становится вассалами, не платят ясак, так ещё и не хотят 
выполнять те требования, которые им предъявляет импера-
торский двор. Данное события не могло не радовать цинского 
императора, так как он терял авторитет и поддержку в своём 
окружении, что в свою очередь, создавало угрозу только что во-
царившейся династии Цин. Для этого, чтобы усмирить непо-
коренных «поданных» были попытки вооруженного натиска 
на укрепления и позиции русских в тех землях, обычно закан-
чивавшиеся ничем но при этом несся потери с обеих сторон, 
как в человеческом ресурсе, так и в экономическом потенциале, 
что опять таки подрывало авторитет императора Цинской им-
перии в глазах его подданных. Осада Албазина, произошедшая 
в 1685 году, подняла авторитет императора, но ненадолго, так 
как в феврале 1686 года русские снова вернулись на Амур тем 
самым возникла новая угроза императорскому двору. Вторая 
осада Албазина так же не принесла цинской власти ничего, 
кроме потерь. Прекрасно осознавая, что военной силой ситу-
ацию ну никак не выровнять и более чем не улучшить, импе-

ратор Канси понимал, что всё, как бы не хотел само правитель-
ство, придется начать дипломатические действия с  русскими 
именно боязнь за престол способствовало к развитию дипло-
матии со стороны маньчжуров.

Со стороны Российского правительства также были свои 
причины перейти к  дипломатии. Нестабильная ситуация на 
Амуре с  последующими вооруженными столкновениями 
с  маньчжурами истощали продовольственную базу русских 
укреплений в Приамурье и ввиду людских потерь после каждых 
вылазок, приводило к  уменьшению численности населения. 
Ввиду того, что численной преимущество было на стороне Им-
перии Цин, в том числе преимущество в ресурсах, например во-
оружения, было понятно, на чьей стороне преимущество, что 
вызывало факт опасения потери всех земель в тех краях и един-
ственным правильным решением было начать говорить о ди-
пломатии. Помимо этого, русским землям, как и людям, угро-
жала опасность со стороны Монголии, к которой изначально 
обратилось за помощью русское правительство для того, чтобы 
повлиять на ход переговоров с цинским правительство. Мон-
голы согласились, но потом, как позже выяснилось, монголь-
ские феодалы сами пошли вооруженным путем на русские 
остроги с  целью вернуть себе ясачных людей, кочевавших 
между русскими поселениями [3; c.86].

Делая вывод из вышесказанного, можно выделить две осо-
бенности, которые сыграли решающую роль в создании пере-
говоров между Россией и Цинской империей в 1689 году. Во-
первых, это стремление обеих сторон удержать одну и ту же 
область, что, в свою очередь, говорит о её важности как в плане 
экономическом, так и  стратегическом. Экономически земли 
Приамурья были выгодны в плане наличия водных ресурсов, 
а именно таких рек, как Амур и Зея, в акватории которых со-
держались морепродукты, с последующей перспективой их пе-
реработки по средствам создания производств и  с  последу-
ющей продажей данного товара как на внутреннем рынке, так 
и  на внешнем. Тем самым это позволяло организовать меж-
дународную торговлю, что привило бы не только к поднятию 
уровня экономики, но и международного положения государ-
ства. В стратегическом плане данный регион важен тем, что он 
граничит сразу между двумя государствами. Именно занятия 
территорий Приамурья и  Приморья расширяло бы границу 
одного из государств, в частности, Империи Цин и Русское го-
сударство. Занятия данных территорий и  постройка на них 
укреплений продвигало бы государство и тем самым расши-
ряло бы зону влияния на всём Дальнем Востоке. Расширение 
границ с  целью выхода к  морю было также в  интересах Мо-
сквы.

Во — вторых именно, что Россия, что Цинская империя пре-
красно понимали, что просто так ни одна из сторон не будет от-
ступать, тем самым подтверждая, что Приамурья являлось по-
тенциальным перспективным регионом и важнейшим на всём 
Дальнем Востоке, которому предстояло только развиваться.
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В статье рассматриваются особенности государственного регулирования и поддержки малого предпринимательства в целях 
реализации действенных мер по стимулированию его развития. Кроме того, в  статье рассматривается реализуемые государ-
ственные меры по поддержке малого предпринимательства в условиях санкционного давления.

Ключевые слова: государственное регулирование, государственная поддержка, малое предпринимательство, государственные 
программы.

Малое предпринимательство занимает особое место в эко-
номической системе развитых стран. В России развитие 

малого предпринимательства является относительно новым 
направлением развития экономики. Малое предприниматель-
ство оперативно решает задачи обеспечения широкой заня-
тости, насыщения рынка конкурентоспособными и дешевыми 
отечественными товарами, повышения уровня национального 
богатства, расширения налогооблагаемой базы региональных 
и муниципальных бюджетов, смягчения остроты социально-э-
кономических последствий рыночных реформ в условиях санк-
ционного давления.

Малые предприятия не требуют больших первоначальных 
вложений, могут способствовать преодолению монопольного 
положения в бизнесе и развитию конкуренции.

Развитие малого предпринимательства имеет много важных 
преимуществ [4, с. 245]:

– увеличение числа собственников, а  значит формиро-
вание среднего класса — главного гаранта политической ста-
бильности в обществе;

– увеличение доли экономически активного населения, что 
увеличивает доходы граждан и  компенсирует диспропорции 
в благосостоянии различных социальных групп;

– рождение наиболее энергичных и способных личностей, 
для которых малый бизнес становится начальной школой само-
реализации;

– создание новых рабочих мест с  относительно низкими 
капитальными затратами, особенно в сфере услуг.

Однако, несмотря на важную роль, которую малый бизнес 
играет в экономике государства, сам он в большинстве своем 
не в состоянии внести свой вклад в ее развитие, не имея как фи-
нансовой, так и  нефинансовой поддержки. Государственные 
меры не всегда эффективны, их не всегда достаточно. В России 

умирает значительно больше мелких компаний, чем созда-
ется новых. Доля малых и средних предприятий в объеме ВВП 
в нашей стране составляет около 20%, тогда как за рубежом этот 
показатель достигает 70% только для малого предприниматель-
ства. В развитых странах поддержка малого предприниматель-
ства считается стратегически важной задачей экономического 
развития.

Введение с каждым днем все новых и новых санкций, несо-
мненно, направлено на ухудшение экономики страны в целом 
и в частности может оказать негативное влияние на все ее со-
ставляющие. Становится ясно, что большая часть ограничений 
коснется деятельности крупных компаний, особенно деятель-
ности крупных компаний, работающих на экспорт.

Однако крупный бизнес велик потому, что, несмотря на зна-
чительные трудности со стороны внешнего воздействия, у него 
достаточно ресурсов, чтобы «держаться на плаву» без угрозы 
исчезновения. В случае с недвижимостью для малых и средних 
компаний ситуация «прямо противоположная»: величина воз-
можных затрат не так велика и ощутима. Однако в условиях ны-
нешней кризисной экономической ситуации значительно воз-
растает риск банкротства и прекращения деятельности. Малое 
предпринимательство наименее устойчиво к  экономическим 
колебаниям, особенно, когда оно полагается на правильные 
и своевременные меры государственной поддержки.

Четкая и конкретная поддержка малого предприниматель-
ства в  нашей стране исходит от Президента, Правительства 
и федеральных органов. Однако роль местных органов власти 
в  развитии малого предпринимательства в  основном нега-
тивная. Во-первых, из-за давления со стороны функций про-
цесса управления. Складывается ситуация, когда ближайший 
к  малому предпринимательству уровень власти наименее 
склонен поощрять его развитие.
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Государство оказывает предпринимателям различные виды 
помощи [5, с. 156]:

1. Программы финансовой поддержки малого предприни-
мательства предполагают выделение субсидии, размер которой 
составляет от 10,2 тыс. до 30 млн руб.

2. Имущество. Предприниматели имеют возможность без-
возмездно или на льготных условиях пользоваться государ-
ственным имуществом: сдавать в  аренду помещения, землю, 
в том числе для самозанятых.

3. Информационная — Создание единой цифровой эко-
системы на базе платформы МСП, где будет доступна инфор-
мация обо всех федеральных и региональных мерах поддержки.

4. Консалтинг — поддержка в виде профессиональных кон-
сультаций специалистов, например, в области экспорта.

5. Обучение — разработка программ обучения специали-
стов, обучение сотрудников.

В 2022  году в России начался эксперимент — запуск циф-
ровой платформы для малого и среднего предпринимательства 
с 1 февраля (утвержден постановлением Правительства РФ от 
21 декабря 2021 г. №  2371).

К экосистеме для малого предпринимательства подклю-
чатся 20 различных сервисов от министерств, ведомств, банков 
и  фондов поддержки предпринимательства. Благодаря плат-
форме становится проще открыть и  вести бизнес; развивать 
бизнес через программы субсидирования (общеизвестно, что 
большинство предпринимателей просто не знают, на какие 
меры претендовать); получать услуги и консультации специа-
листов дистанционно; дать обратную связь.

Также будет доступна опция агрегатора торговых площадок 
для рекламных целей. На такую государственную поддержку 
могут рассчитывать: малые и  средние предприятия; частный 
предприниматель; люди, решившие заняться бизнесом. Любой 
желающий может зарегистрироваться и получить доступ к лич-
ному кабинету платформы. Правительство России определяет 
приоритетные направления бизнеса, которые вообще поддер-
живаются.

В феврале и  марте 2022  года несколько иностранных пра-
вительств объявили о  санкциях против России из-за ухуд-
шения геополитической ситуации. Многие частные компании 
перестали работать с  российскими компаниями. Одним из 
объявленных правительством приоритетов является помощь 
предприятиям в адаптации. Перечислим некоторые меры под-
держки, которые вводятся в срочном порядке [2].

Сельское хозяйство. Гранты присуждаются сельхозпроизво-
дителям, участвующим в НИОКР: производителям кормов для 
животных; производители и селекционеры масличных культур; 
Компании, занимающиеся генетическим улучшением круп-
ного рогатого скота; винодел. Правительство выделило на до-
тации более 1 млрд рублей. Эти деньги можно потратить на: 
покупку материалов и реагентов; Приборы для молекулярной 
биологии, биоинженерии, генетических исследований; сельско-
хозяйственная техника. Кроме того, на реализацию программы 
льготного кредитования сельхозпроизводителей выделено 25 
млрд рублей.

IT-индустрия получила беспрецедентные меры поддержки. 
Среди них: увольнение из армии и  льготная ипотека для со-

трудников ИТ-компаний; Освобождение от налога на прибыль 
и подтверждающие документы. Вышеуказанные настройки рас-
пространяются и на разработчиков мобильных приложений.

Поддержка МСБ. Правительство разработало меры под-
держки, которыми может воспользоваться каждая компания. 
Кроме того, региональные власти уполномочены продлевать 
сроки уплаты налогов для компаний и физических лиц.

Возобновление программы «Заработная плата 3.0» Пред-
приятия могут воспользоваться кредитной программой «Зара-
ботная плата 3.0» на льготных условиях. Было выделено 6,2 мил-
лиарда рублей. Процентная ставка по кредиту составляет 3% [3].

Возмещение затрат на FPS. Продление программы компен-
сации комиссий за использование Системы быстрых платежей 
(FPS) для выставления счетов клиентам еще на 6 месяцев. В на-
стоящее время SBP используется небольшим количеством пред-
принимателей. Но комиссия в размере 0,7% и ограничения на 
использование карт MasterCard и Visa, вероятно, побудят малые 
предприятия принять новый способ оплаты.

SBP не устраняет необходимость штамповать банковский 
чек. Мораторий на проведение плановых проверок Правитель-
ство ввело мораторий на проведение плановых проверок инди-
видуальных предпринимателей и субъектов МСП до 31 декабря 
2022 года. ИТ-компания — до 31.12.2024. Мораторий не распро-
страняется на проверки: при присвоении класса опасности или 
категории риска, в том числе радиационной; по видам деятель-
ности, перечисленным в №  ФЗ-294; НДС; в случае отзыва ли-
цензии или привлечения к  административной ответствен-
ности; в связи с государственной тайной; внешний, с участием 
аудитора; пробирный мониторинг.

Кредитные каникулы для малого и  среднего предприни-
мательства. 4  марта Госдума одобрила в  первом чтении за-
конопроект о  кредитных каникулах для малого и  среднего 
предпринимательства, в том числе ипотечных. Вы можете при-
остановить платежи до 30 сентября 2022 года. Главное условие: 
дата заключения договора до 1 марта 2022 года. В отличие от 
пандемии, где был отдельный реестр так называемых постра-
давших отраслей, сейчас любой предприниматель, вне зависи-
мости от вида продукции и ОКВЭД, может обратиться в банк на 
кредитный отпуск [1].

Государственные закупки. Правительство вправе изменить 
порядок и процедуру государственных закупок с участием од-
ного поставщика или подрядчика. Кроме того, если условия го-
сударственного договора стали недействительными в  связи 
с изменением условий, стороны оставляют за собой право из-
менить условия, стоимость и сроки поставки. Мера действует 
до конца 2022 года.

Условия ликвидации организации. Если стоимость чистых 
активов в 2022 году меньше уставного капитала, общество не 
может быть ликвидировано. Среди мер, озвученных на уровне 
инициатив правительства или министерства, но еще офици-
ально не принятых (на  дату публикации 03.05.2022): ЦБ РФ 
предложил отвязать процентные ставки по кредитам бизнеса 
от базовой ставки поднято на 20%; Ввести налоговые льготы 
для отдельных отраслей.

Текущие программы поддержки малого предприниматель-
ства в  2022  году ориентированы на компании и  организации 
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с определенной численностью сотрудников и определенным го-
довым оборотом. К категории МСП (субъекты малого и сред-
него предпринимательства) относятся компании с  численно-
стью персонала не более 250 человек и максимальным оборотом 
до 2 млрд руб. в год [2].

Нынешний кризис и  санкции в  отношении импорта про-
дукции создают уникальные условия для развития малого пред-
принимательства. Разразившийся кризис ударил по крупным 
участникам рынка. Многие компании сокращают проекты раз-
работки и увольняют часть персонала. Это, в сочетании с им-
портными санкциями, создало нишу для малого малое пред-
принимательства, которая ранее была для него недоступна. 
Помимо нынешних условий, нельзя упускать из виду принци-
пиальный факт наличия на руках у населения сбережений, ко-
торые можно было бы превратить в  инвестиции с  помощью 

и  поддержкой того же государства. Ведь вложение в  малый 
бизнес — это не только прямое вложение в собственное дело, 
когда у человека нет ни представления, ни опыта ведения соб-
ственного дела, но и пассивное участие в инвестиционном про-
цессе — долевое участие без права ведения бизнеса, кредит ком-
пании и т. д., благоприятная среда, для которой, в свою очередь, 
невозможно без поддержки государства.

В условиях кризиса, сформировавшегося на фоне введенных 
санкционных ограничений, малое предпринимательство пе-
реживает не лучшие времена. Однако при надежной государ-
ственной поддержке большинство предпринимателей хотя бы 
смогут «удержаться на плаву». Тот, кто в  каждой трудности 
видит возможность, открывает новые перспективы: как с воз-
можностью занять пустующие ниши, так и с потенциалом от-
крытия новых, ранее не существовавших видов бизнеса.
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СОЦИОЛОГИЯ

Социальная реабилитация на примере отделения дневного 
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов

Котикова Галина Сергеевна, заведующий отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов
Комплексный центр социального обслуживания населения Калининского района (г. Санкт-Петербург)

В статье изложен опыт работы отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. Представлен мате-
риал о программах, реализованных в отделении дневного пребывания, обобщен опыт работы по организации социальной реабили-
тации граждан старшего поколения и сохранению их позитивного долголетия.

Ключевые слова: социальная реабилитация, индивидуальная программа предоставления социальных услуг, диагностика, анке-
тирование, индивидуальный план.

Одной из актуальных проблем при предоставлении соци-
альных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам 

в  настоящее время является социальная реабилитация. Со-
циальная реабилитация — это комплекс мер, направленных 
на восстановление способностей человека жить в социальной 
среде [4].

В Санкт-Петербургском государственном бюджетном уч-
реждении социального обслуживания населения «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Ка-
лининского района Санкт-Петербурга» (далее — КЦСОН 
Калининского района) работает отделение дневного пребы-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов (далее — отде-
ление). Отделение функционирует в полустационарной форме 
социального обслуживания с  периодом пребывания свыше 
четырех часов. Отделение рассчитано на пребывание 25 че-
ловек в смену, в календарном году таких смен — 10. За период 
двух смен получателю предоставляются все услуги, предусмо-
тренные Индивидуальной программой предоставления соци-
альных услуг.

Социальное обслуживание получателей социальных услуг 
(далее — получателей) в отделении «направлено на улучшение 
условий их жизнедеятельности и  расширение их возможно-
стей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности»  [2]. Целью социальной реабилитации граждан 
пожилого возраста и  инвалидов является сохранение и  вос-
становление их функционирования, а также улучшение их ка-
чества жизни и эмоционального благополучия.

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Пе-
тербурга от 29.12.2014 №  1283 «Об утверждении порядков пре-
доставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в  Санкт-Петербурге» необходимо проведение диагно-
стик и анкетирования получателей для предоставления им со-
циально-педагогических услуг. В этой связи в отделении была 

составлена анкета «Социальная история получателя» (далее — 
история). Далее мы рассмотрим путь получателя социальных 
услуг, который обратился на отделение в  КЦСОН Калинин-
ского района (схема №  1).

История состоит из нескольких блоков вопросов:
– Первый блок — это общие данные о человеке (фамилия, 

имя, отчество (ФИО); дата рождения; группа инвалидности; 
образование, наличие родственников; круг общения; условия 
проживания).

– Второй блок — это опросник, диагностирующий индекс 
жизненной удовлетворенности и  отражающий общее психо-
логическое состояние человека, степень его психологического 
комфорта.

– Третий блок — это опросник, позволяющий определить 
интересы и умения человека, причины обращения в отделение. 
За основу при разработке социальной истории получателя был 
использован тест «Индекс жизненной удовлетворенности», 
разработанный группой американских ученых, которые зани-
мались социально-психологическими проблемами геронтопси-
хологии, впервые опубликованный в 1961 году. В нашей стране 
эта методика была переведена и адаптирована в 1993  году Н. 
В Паниной [3].

После анкетирования получателей социальных услуг (далее 
— получатели), сотрудники отделения проводят анализ анкет 
и составляют индивидуальные социально-педагогические планы 
(далее индивидуальные планы), с  которыми знакомят получа-
телей и далее оказывают социальные услуги согласно планам.

В индивидуальные планы входят такие мероприятия как: 
организация и  проведение лекций по социальной адаптации, 
а также занятия на основе художественного творчества; орга-
низация и  проведение занятий «Ходьба — шаг к  здоровью»; 
проведение мастер-классов, конкурсов, викторин, настольных 
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игр; организация и проведение литературно-музыкальных ме-
роприятий; пешеходные экскурсии и др.

Сотрудниками отделения совместно с  заведующим были 
разработаны:

– программа «Школа безопасности для пожилых людей», 
целью которой является повышение уровня безопасности по-
вседневной жизни, формирования у  граждан пожилого воз-
раста ответственного отношения к  личной безопасности 
в  аспекте защиты себя и  своего окружения, что ведет к  по-
вышению их качества жизни и  социальной адаптации в  со-
временном мире. В  программе рассматриваются следующие 
вопросы: противопожарная и антитеррористическая безопас-
ность, безопасность в быту и в повседневной жизни;

– познавательная программа «Прогулки по Санкт-Пе-
тербургу», которая направлена на сохранение и  поддержание 
памяти и  мышления; развитие чувства гармонии окружаю-
щего мира, творческих способностей; расширение коммуни-
кативных навыков, умение работать в группе; обогащение ак-
тивного словаря. Направления программы: экскурсионное 
посещение музеев и памятников; интеллектуальные игры и те-
матические викторины; просмотр видеофильмов.

– программа по декоративно-прикладному творчеству 
«Волшебная шкатулка», направленная на вовлечение в  раз-
личные виды художественного и  прикладного творчества 
граждан старшего поколения, на их самореализацию и  само-
утверждение, развитие творческой инициативы, на развитие 
и поддержание мелкой моторики рук для сохранения и повы-
шения когнитивных процессов;

– оздоровительная программа «В здоровом теле здоровый 
дух». Задачами программы являются: информирование полу-
чателей о  необходимости в  лечебно-оздоровительных заня-
тиях, как части физической реабилитации, а также привлечение 

граждан старшего поколения к систематическим занятиям фи-
зическими упражнениями. Физическая реабилитация граждан 
пожилого возраста — одно из основных направлений соци-
альной реабилитации.

Работа специалистов с получателями направлена на:
– реактивизацию — переориентация с  пассивного жиз-

ненного уклада на активный образ жизни;
– ресоциализацию — возобновление или укрепление со-

циальных связей;
– реинтеграцию — возвращение в общество;
– снятие остроты ощущения собственной социальной ма-

лозмачимости, осуществление возможной адаптации к новым 
условиям проживания [1].

Когда пребывания получателей в отделении подходит к за-
вершению, сотрудниками отделения проводится анкетиро-
вание получателей, по оценке качества предоставленных услуг. 
Анкета представляет собой опросник, в  котором выявля-
ются изменения в самочувствии и настроении; насколько ком-
фортные условия пребывания; смогли ли сотрудники найти 
контакт и оказать моральную поддержку; появились ли друзья; 
насколько интересно было пребывание; какие мероприятия по-
нравились, а какие — нет; общее впечатление об отделении.

Все результаты анкетирования на каждого получателя за-
носятся в  таблицу «Результаты индивидуального анкетиро-
вания», из которой можно проследить улучшилось (или нет) 
качество жизни получателя, его эмоциональное состояние. Со-
трудники отделения анализируют данные этой таблицы и со-
ставляют сводную таблицу по каждой смене. В ней отражается 
обобщенный результат работы отделения, предложения полу-
чателей для улучшения качества предоставления социальных 
услуг, а также средний возраст обслуженных граждан пожилого 
возраста и наличие у них инвалидности.

 

Рис. 1. Социальная история получателя социальных услуг на отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста 
и инвалидов
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Получатели, которые обслуживаются в отделении в течение 
двух смен, заполняют историю в первый день предоставления 
услуг и в последний день каждой смены анкету, по оценке ка-
чества предоставленных услуг. В  2022  году были проанали-
зированы результаты анкетирования, занесенные в  сводную 
таблицу по оценке качества, за четыре смены пребывания полу-
чателей (результаты 102 анкет). Было выявлено:

1. Пребывание в отделении хорошо влияет на физическое 
состояние у 86% получателей, частично — у 14%; не влияет — 
у 2%.

2. Пребывание в отделении улучшает настроение у 89% по-
лучателей, частично — у 10%, не улучшает — у 1%.

3. Оценка условий для комфортного отдыха и проведения 
досуга:

– как хорошие условия оценили 74% получателей;
– удовлетворительные — 26%;
– как плохие — 0%.
4. Сотрудникам удалось оказать моральную поддержку, 

найти контакт с  гражданами пожилого возраста, услышать 
и понять их проблемы — 85% получателей; частично — 13%; не 
оказали поддержку и не нашли контакт 1%.

5. Находясь в отделении:
– 85% получателей нашли поддержку и понимание среди 

пенсионеров, получающие услуги в отделении;
– у 95% получателей появились друзья.
6. В отделении получатели:
– узнали много нового — 69%;

– ничего не узнали — 4%.
7. Посещая отделение, досуг становится более разносто-

роннее и  интереснее у  80% получателей; находят применение 
своим способностям — 59%. Самое запоминающее меропри-
ятие — это экскурсии.

8. При посещении отделения настроение получателей 
улучшается, у них расширяется круг общения.

9. Работу отделения оценивают, как отличную — 33% полу-
чателей; как хорошую — 51%; удовлетворительную — 17%. По-
рекомендовали бы другим гражданам посетить наше отделение 
— 84% получателей.

10. Средний возраст получателей — 73 года, в основном это 
люди в возрасте 70–79 лет, больше половины имеют инвалид-
ность (57%).

Так как сотрудники проводят анализ анкет по оценке каче-
ства после каждой смены, то есть возможность при необходи-
мости скорректировать работу с конкретным получателем для 
улучшения его эмоционального и физического состояний.

Таким образом, внедрение диагностик и анкетирования по-
лучателей в  отделении дневного пребывания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов позволяет проанализировать соци-
альную ситуацию каждого получателя, а также решить вопрос 
о характере и содержании социально-педагогической помощи. 
Анкетирование помогает увидеть, как граждане оценивают 
предоставления условий для их пребывания, работу сотруд-
ников, изменения настроений граждан при посещении отде-
ления, работу отделения в целом, предложения и замечания.
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Подача — один из ключевых элементов игры в волейбол. От того, насколько качественно мяч введен в игру, во многом зависит 
результат розыгрыша. Эйс позволит сразу заработать дополнительные очки команде, задать правильный тон игры и значительно 
усложнить команде соперника перевод мяча на вашу половину поля. Волейболисты уделяют много внимания не только тренировке 
подач, но и их обработке. В данной статье мы рассмотрим наиболее важные аспекты игровых действий в защите и атаке, оценим 
успешность выполнения технических приемов и эффективность приема подачи в разных зонах волейбольной площадки.

Ключевые слова: волейбол, прием подачи, эйс, потеря подач.

Evaluation of the effectiveness of receiving serves in various areas of the 
playground on the example of the women’s volleyball championship

A serve is one of the key elements of the game of volleyball. The result of the draw largely depends on how well the ball is put into play. Ace will 
allow you to immediately earn extra points for the team, set the right tone of the game and make it much more difficult for the opposing team to 
transfer the ball to your half of the field. Volleyball players pay a lot of attention not only to the training of serves, but also to their processing. In this 
article, we will look at the most important aspects of game actions in defense and attack, evaluate the success of technical techniques and the effec-
tiveness of receiving serves in different areas of the volleyball court.

Keywords: volleyball, submission reception, ace, loss of serves.

Современный женский волейбол — это уже распростра-
ненное использование силовых подач, и подач в прыжке. 

Но изменились не только виды подач, но и их качество. Спо-
собность команды эффективно атаковать после приема подачи 
в большой степени зависит от точности и качества приема. Если 
прием подачи неточен, уменьшаются возможности связующего 
в  организации атаки, которая становится медленной и  пред-
сказуемой  [5, 6]. Совершенствуется компьютеризированная 
помощь статистов и тренеров в управлении, коррекции и це-
левом направлении подачи. Быстрая информативность, анализ 
сильных и слабых сторон противника позволяет корректиро-
вать тактику прямо во время игры  [9]. Именно тогда точная, 
сильная и  неожиданная подача в  слабое место на площадке 
противника может принести подающей команде быстрый ре-
зультат  [3]. Наиболее существенными моментами для приема 
мяча с  подачи являются: правильное исходное положение 
игроков на площадке в зависимости от системы игры команды, 

умение точно выбирать место в соответствии с направлением 
траектории полета мяча с подачи, безошибочное выполнение 
приема и  передачи мяча  [1, 2]. В  связи становления совре-
менных тенденций к быстрой и агрессивной игре, рефлекторно 
повышается внимание к качеству приема подачи. Внимательная 
работа обороняющейся команды позволяет ей развивать соб-
ственный, удобный для самих себя темп игры, захватить ини-
циативу в розыгрыше мяча.

Цель исследования:
1. Определить эффективность приема подачи в различных 

зонах игровой площадки
Задачи:
1. Оценить качество розыгрышей подач в  играх сезона 

2021/22
2. Оценить атакующие и оборонительные действия команд
3. Объяснить наиболее вероятные ошибки в игровых мо-

ментах
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Материалы и методы:
Материалами для анализа эффективности атакующих и обо-

ронительных действий команд послужили данные официальной 
статистики спортивного агентства «Volley service», а также ви-
деозаписи игр в  свободном доступе, размещенные в  сети Ин-
тернет. Формирование базы данных проводилось в программе 
«Microsoft Excel», математический анализ в «Statistica 2.0».

Для решения поставленных задач нами был составлен схе-
матический рисунок волейбольного поля. Площадку поделили 
на зоны: №  2, 3, 4 — передняя зона. №  5, 6, 1 — задняя. Далее 
игровая площадь вне игры. №  7 — сетка, №  8 — потолок, №  9, 
10, 11, 12 — латеральнее боковой линии. №  13, 14, 15, 16, 17 — 
позади линии подачи. С учетом предложенной схемы фиксиро-
вались события в соответствующем для него квадрате, что по-
зволило провести более глубокое исследование и  расширить 
статистические данные. Проиллюстрируем это на рисунке 1.

Результаты исследования

По завершению 26  туров сезона 2021/22 регулярного чем-
пионата супер лиги России в  женском дивизионе, суммарно 
спортсменки четырнадцати команд набрали 22555 очков. Было 
совершено 29082 подачи из них 2696 (9,27%) завершились 
ошибкой попадания в сетку, аут или потолок, 1641 (5,64%) мяч 
попал в одну из шести игровых зон соперниц. 26374 (90,69%) 
подачи были приняты, 1641(5,64%) раз зафиксирован случай 
ошибки в  расположения в  зоне или принятии подачи. Также 
проанализированы тактические действия в атаке в прошедшем 
регулярном чемпионате. В 182 играх 43143 атакующих действия 
(активных ударов и «скидок»), из которых 17285 (40,06%) были 
исполнены удачно. Заблокировано 3623 (8,4%) ударов и совер-
шено 3168 (7,34%) ошибок (блок, сетка, аут). Действия в защите: 
всего 9027 блоков, из них 3633 (39,9%) в результате с набором 
очков, 5464(60,1%) с потерей (для защищающейся команды).

В розыгрыше подач в  зоне №  1 мяч приняли 1982(7,52%) 
раз, в  зоне №  2 583(2,21%), в  №  3 528 (2%), в  №  4 673 (2,55%), 
в №  5 10676 раз (40,48%), в №  6 11932 (45,24%). За 26 туров в 182 
играх 246 (0,85%) подач в сетку и 93 (0,32%) в потолок. Ошибки 
в  подачах, когда мяч попадал в  аут: зона №  9 23 раза (0,08%), 

№  10 2 раза (0,01%), №  11 4 раза (0,014%), №  12 11 раз (0,04%), 
№  13 182 раз (0,63%), №  14 225 раз (0,77%), №  15 135 раз (0,46%), 
№  16 89 (0,31%) и №  17 45 (0,15%).

Также были подсчитаны ошибки спортсменок в  игровых 
зонах волейбольной площадки, приведшие к  эйсу во время 
приема подачи и  таким образом, получен средний результат 
эффективности игры в каждой зоне в сезоне 2021/22. С подачи 
в зоне №  1 231 раз мяч коснулся пола (11,66%), в зоне №  2 368 
(63,12%), в №  3 295 (55,88%), в №  4 438 (65,09%), в №  5 96 (0,9%) 
и в №  6 213 (1,79%).

Обсуждение результатов

Принимая во внимание вышеизложенную статистику, 
можно обсудить ряд фактов касаемо игровых моментов в  ро-
зыгрыше подач. В большинстве случаев осуществляется подача 
в пятую — шестую зоны. При выборе такого вектора увеличива-
ется вероятность попадания в игровую площадку и снижается 
попадание мяча в аут. Прием в левом секторе относительно цен-
тральной линии несколько больше из-за подавляющего боль-
шинства правшей (>90%) в  лиге. При смещении точки сопри-
косновения мяча с основанием ладони несколько латеральнее, 
задается вращательный момент и  движение по несколько за-
крученной траектории. Подача на передний край в  4,3,2 зоны 
весьма затруднительна, требует тонкой калибровки и  поста-
новки удара. Как показывает статистика, волейболисты игру 
вблизи сетки менее всего ожидают и совершают ошибки в вы-
боре позиции. Задевание сеткой мяча, изменяет вектор его па-
дения, что еще сильнее усложняет задачу. В защитных действиях 
ошибки объясняются, чаще всего, неправильным расположе-
нием в зонах, неправильной постановкой рук в момент приема 
подачи и контрблок соперников [8]. В нападении большое вни-
мание уделяют силе и точности удара. Поэтому и большинство 
ошибок атакующего типа составляет попадания в сетку или аут.

Заключение

Большинство подач приходится на центральную заднюю 
зону (№  6) и, как правило, соперники к ней готовы [7, 4]. Подачи 
на передний край требуют особого мастерства и несут за собой 
риски попадания в сетку. Исходя из этого, спортсмены редко де-
лают выбор в пользу 2,3,4 зоны, однако, эффективность приема 
подачи в них ниже в десятки раз, чем в 1,5 и 6. Более 90% подач 
в женском дивизионе продолжаются длинными сериями розы-
грыша. Средняя эффективность блока в лиге равняется 39,9%, 
что является низким показателем. Необходимо повышать каче-
ство подстраховки игроков.

В ходе регулярного чемпионата сезона 2021/22 спортсменки 
показали высокий уровень профессионализма и конкурентоспо-
собности в женском дивизионе. Совершенствование соревнова-
тельной деятельности квалифицированных волейболисток на-
прямую зависит от технико-тактической подготовки, в том числе 
и от правильных действий в защите. Спортсмены за время розы-
грыша подачи много раз переходят от нападения к защите, в связи 
с чем совершенствование оборонительных действий в игре явля-
ется актуальным направлением в тренировочном процессе.

Рис. 1. схема игровой площадки, поделенной на зоны
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Роль педагога в формировании представлений  
о ценности здорового образа жизни у воспитанников детского дома

Игнатова Анна Владимировна, инструктор по физической культуре
КГКУ «Канский детский дом имени Ю. А. Гагарина»

В сфере образования здоровье педагога выступает в качестве 
абсолютной социальной ценности и является необходимым 

условием воспитания жизнестойкого поколения. Неслучайно 
2023  год Президентом России В. В. Путиным объявлен Годом 
педагога и наставника. Этой стратегии на протяжении многих 
лет придерживаются сотрудники КГКУ «Канский детский дом 
им. Ю. А. Гагарина». В учреждении выстроена системная работа, 
ориентированная на сохранение и  укрепление здоровья детей 
и взрослых. Педагоги — это призма, через которую воспитанник 
смотрит на жизнь. Это те самые личности, чья жизненная по-
зиция существенно влияет на воспитательный процесс и фор-
мирование позитивной траектории развития ребенка-сироты. 
Наши сотрудники сами активно занимаются спортом и обучают 
основам здорового образа жизни воспитанников, приобщают их 
к регулярным занятиям физической культурой. Значительный 
процент педагогов (73%) реализуют здоровый образ жизни 
и  осуществляют профессиональную деятельность с  ориента-
цией на сохранение здоровья. Комплексный подход не только 
укрепляет здоровье детей, но и делает ребенка более успешным, 
социально привлекательным, что повышает его шансы быть 
устроенным в семью. Здоровьесберегающая деятельность явля-
ется ещё и частью работы по профилактике вредных привычек, 
правонарушений и самовольных уходов воспитанников, ниве-
лирующих последствия депривации.

Культуру здоровья педагога мы рассматриваем в  качестве 
непрерывно трансформирующейся системы знаний, ценност-
но-смысловых установок, его эмоционально-волевого опыта, 
готовности к  практической деятельности, направленной на 
познание, развитие и  совершенствование собственного здо-
ровья и формирование здоровьеориентированного поведения 
у наших воспитанников.

Важной составляющей этой работы является использование 
ресурсов непосредственно в учреждении. В детском доме куль-
тивируются такие виды спорта, как футбол, волейбол, стритбол, 
настольный теннис, дартс, стрельба из пневматической вин-
товки, пауэрлифтинг, бодибилдинг, файербол, фитнес, биатлон, 
конькобежный спорт, кёрлинг и рыболовный спорт.

В учреждении регулярно организуются физкультур-
но-спортивные мероприятия при совместном участии педа-
гогов и детей, такие как: фитнес-марафоны, спортивные флеш-
мобы, онлайн-челенжи, спортивно-развлекательные квесты, 
ежегодная Спартакиада на Кубок Гагарина, легкоатлетические 
кроссы «Тропа здоровья», спортивные праздники «Большие 
гонки», «Олимпийские старты», «Планета детства» и  др., ко-
торые стали местом демонстрации достижений, что важно 
для повышения самооценки, укрепления межличностных от-
ношений и получения социального опыта воспитанников дет-
ского дома.
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Мы не ограничиваемся ресурсами детского дома, а  также 
активно используем площадки города: крытый ледовый каток 
«Восток–Арена», где ребята и  педагоги осваивают кёрлинг 
и  катание на коньках; стадионы «Текстильщик» и  «Спартак», 
где проходят тренировки по легкой атлетике, конькобеж-
ному спорту, фаерболу и  др.; Центр спортивной подготовки 
«Дельфин», где воспитанники занимаются оздоровительным 
плаванием; экопарк «Сосновый бор», который находится рядом 
с детским домом и оснащен лыжной и беговой трассами, спор-
тивными сооружениями, турниками, футбольным полем, где 
дети постоянно занимаются и играют на свежем воздухе.

Использование и  внедрение информационно коммуника-
тивных технологий позволяют развивать реальные перспек-
тивы в сфере физической культуры и спорта среди сотрудников 
и  детей детского дома (телеконференции, форумы, конкурсы 
в сайтах, чаты и др.).

Вся эта деятельность способствует формированию ценно-
стей ЗОЖ в  здоровьесберегающей среде детского дома и  по-
зволяет воспитанникам и педагогам достичь отличных резуль-
татов:

– Наше учреждение вот уже 18 лет подряд является орга-
низатором зимней Спартакиады среди воспитанников детских 
домов Красноярского края, где объединенная команда Восточ-
ного округа всегда становится победителем (2004–2022 гг.);

– В летних краевых Спартакиадах среди воспитанников 
детских домов юные спортсмены занимают призовые места 
(2004–2021 гг.);

– Спортивно подготовленные воспитанницы ежегодно 
побеждают в  городских марафонах аэробики, фитнесу и  йо-
га-форумах (2019–2022 гг.);

– вое мастерство они также демонстрируют на краевом 
фестивале детского творчества «Таланты без границ» в номи-
нации «Хореография» (2022г);

– Более десяти лет (с  2011 по 2022 гг.) наши спортсмены 
участвуют во Всероссийских соревнованиях по футболу среди 

воспитанников детских домов и  школ-интернатов «Будущее 
зависит от тебя», два раза являлись победителями Всероссий-
ского этапа и были награждены поездкой в Лондон, в этом году 
в финале соревнований успешно представляли Сибирский фе-
деральный округ в г. Сочи;

– Наши самые сильные педагоги и  воспитанники явля-
ются неоднократными победителями и призерами на первен-
ствах города Канска по пауэрлифтингу и бодибилдингу (2012–
2022 гг.);

– Уникальные результаты в этом году показали наши кёр-
лингисты. Команда педагогов и воспитанников стали победи-
телями в соревнованиях, проводимых впервые в г. Канске Фе-
дерацией кёрлинга Красноярского края (2022 г.);

– Педагоги в  составе команды «Просвещение» результа-
тивно выступают в различных видах спорта на Спартакиаде на 
Кубок главы города Канска (2019–2022 гг.);

– Спортивные дети и закаленные взрослые детского дома 
активно участвуют в марафонах и проектах различного уровня, 
таких как «PROтуризм» (2021 г.), «ТОП-5 от ВОЗ» (2021 г.), Все-
российских акциях и спортивных мероприятиях «Кросс нации» 
(2017–2022 гг.), «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» 
(2016–2021 гг.), «Лыжня России» (2015–2022 гг.).

Результатом работы является выполнение нормативов вос-
питанниками и  педагогами и  получение знаков отличия раз-
личного достоинства: бронзовый, серебряный и  золотой 
в  рамках Всероссийского физкультурно — спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (2022 г.).

Всё это в комплексе позволило свести к минимуму количе-
ство ребят, стоящих на профилактических учетах (2 чел.), к от-
сутствию самовольных уходов в этом году.

Профессиональный и  спортивный статус педагога стано-
вится личным примером для воспитанников детского дома, 
повышает мотивацию к  ведению здорового образа жизни, от-
казу от вредных привычек, что в дальнейшем способствует их 
успешной адаптации и социализации в самостоятельной жизни.
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Роль спортивных игр в системе довузовских общеобразовательных организаций  
Министерства обороны Российской Федерации

Киткаев Андрей Геннадьевич, старший преподаватель;
Кардашов Игорь Александрович, преподаватель

Филиал Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское президентское кадетское училище)

В данной статье анализируются основные подходы к  использованию спортивных игр в  системе довузовских общеобразова-
тельных организаций Министерства обороны Российской Федерации физического воспитания. Главными целями занятий по 
спортивным играм в данных учреждениях является обучение и совершенствование разных видов спортивных игр (мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, гандбол) и упражнений, закладывающих основы техники и тактики игры. Данные занятия не являются уз-
коспециализированными тренировками и  не направленны на участие обучающихся в  спортивных соревнованиях. Данные за-
нятия позволяют воспитанникам довузовских общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации 
успешно реализовывать свои творческие и учебно-познавательные способности, активно принимать участие в необходимых видах 
трудовой деятельности, что позволяет увеличивать адаптивный потенциал и рост социальной отдачи.

Ключевые слова: спортивные игры, физическое развитие, физическая культура.

В последнее время все больше составляет себе представ-
ление тот факт, что общепринятые формы проведения за-

нятий с подрастающим поколением в довузовских общеобра-
зовательных организациях Министерства обороны Российской 
Федерации не отвечают современным требованиям и требуют 
изменений. Создается необходимость в  поиске новых идей 
и подходов к организации учебных занятий по разделу: «Спор-
тивные игры» с  применением инновационных педагогиче-
ских технологий. Современные государственные требования 
позволяют активно использовать потенциал спортивных игр 
в данных учебных заведений.

Эффективным средством, увеличивающим работоспособ-
ность обучающихся, являются занятия по «Физической куль-
туре». Занятия по данному предмету максимально позволяют 
активизировать готовность к  полноценной реализации своих 
сил и здоровому образу жизни, а также к всестороннему раз-
витию целостной личности. Результатом деятельности в  фи-
зической культуре является физическая подготовленность 
и степень совершенства двигательных умений и навыков, спор-
тивные достижения, ориентация на здоровый образ жизни.

Основной целью и  задачами «Физической культуры» на 
данный момент в довузовских общеобразовательных организа-
циях Министерства обороны Российской Федерации является 
повышение уровня физической подготовленности, формиро-
вание обучающихся вести здоровый образ жизни, развитие ин-
тереса к спортивной деятельности, а также привитие навыков 
к систематическим занятиям спортом.

Согласно новым требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов основного общего 
и среднего общего образования создаются программы по пред-
мету: «Физическая культура» с преобладанием спортивных игр, 
в частности, в зимний период обучения.

На данный момент в  довузовских общеобразовательных 
организациях Министерства обороны Российской Федерации 
используются три направления. Первое: ориентируется на 
усвоение воспитанниками определенных знаний в области фи-
зической культуры и  спорта, развитие двигательных умений 
и  навыков. Второе: высокий уровень концентрации препода-

вателя на основные физические упражнения (подтягивания на 
перекладине, бег на 60 м или 100 м, бег на 1 км или 3 км). Третье: 
здоровье обучающихся и соответствующий уровень их физиче-
ского развития, физической подготовленности.

Все три направления совершенствования физического 
воспитания в  довузовских общеобразовательных организа-
циях Министерства обороны Российской Федерации реали-
зуется в  рамках создания учебных программ с  учетом воз-
растных особенностей и  интересов обучающихся, а  также 
профессиональных возможностей преподавателя. Программы 
по «Физической культуре» состоит из двух модулей (базовых 
и вариативных), что позволяет организовывать занятия в тре-
нировочном режиме.

Спортивная игра — исторически сложившееся обще-
ственное явление, самостоятельный вид спортивной деятель-
ности, свойственный человеку. Она может быть средством раз-
влечения, саморазвития, средством спорта, отдыха и средством 
общего физического развития. Спортивные игры, использу-
емые для физического развития, многообразны, но их можно 
разделить на спортивные и подвижные. Спортивные игры счи-
таются высшей степенью подвижных игр.

Использование спортивно игровой формы организации 
занятий способствует накоплению двигательного опыта, ос-
нованного на временных связях, которые вследствие коорди-
национного единства с изучаемым видом физической деятель-
ности облегчают освоение содержания материала. Спортивно 
игровые задания несут в себе большой эмоциональный потен-
циал, который считается эффективным средством не только 
физического воспитания воспитанников, но и  их нравствен-
ного и  интеллектуального развития. Использование спор-
тивно игрового метода дает возможность преподавателю бла-
гополучно развивать как общефизическую, так и специальную 
подготовку обучающихся. Физическая подготовка выступает 
фундаментом для усвоения любого вида образовательной про-
граммы. Она способствует быстрому овладению навыками 
и умениями прочного закрепления учебного материала.

Для организации спортивных игр необходимо научить об-
учающихся обращаться с  футбольным, волейбольным, ганд-
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больным и  баскетбольным мячами. Упражнения такого типа 
эмоциональны и динамичны, способствуют развитию коорди-
национных способностей, силы, скоростно-силовых качеств, 
быстроты двигательных реакций. Спортивные игры результа-
тивно влияют на развитие у воспитанников как психолого-пе-
дагогических познавательных процессов, так и  физиологиче-
ских.

В ходе поиска и  реализации инновационных педагогиче-
ских технологий для организации учебных занятий с воспитан-
никами преподавателями была выявлена привлекательность 
и  значимость спортивных игр. Спортивные игры позволяют 

решать целый ряд важных задач в  работе с  воспитанниками: 
удовлетворить их интересы и потребности в двигательной ак-
тивности, научить владеть своим телом, стабилизировать чув-
ства и эмоции, развивать не только не только физические, но 
и  психические, психофизиологические, умственные качества. 
Систематическое применение спортивных игр на занятиях по 
«Физической культуре» способствует оптимизации двигатель-
ного режима, улучшению здоровья, повышению умственной 
работоспособности. Спортивные игры можно по праву назы-
вать средством гармоничного развития и  физической подго-
товки воспитанников.
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В данной статье рассматриваются словообразовательные суффиксы -г, -к1иг, -и, которые служат для выражения субъектив-
но-оценочного значения имен существительных. Изучение суффиксального словообразования является важным направлением в ин-
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Суффиксы субъективной оценки служат для образования 
имен существительных, качественных прилагательных 

и  наречий с  особой, эмоционально-экспрессивной окраской 
и  выражением отношения говорящего к  предмету, качеству, 
признаку.

Словообразовательное значение субъективной оценки ха-
рактеризуется «как обобщенное языковое значение, выделяю-
щееся в рядах производных слов с разными формантами и раз-
ными способами словообразования» [5, с. 9].

По мнению некоторых ученых, субъективно-оценочные об-
разования являются самостоятельными словами, другие же 
считают, что это грамматические формы слов.

В ингушском языке распространены суффиксы -г, -к1иг, 
-и, которые присоединяются к  названиям, тем самым при-
давая им значение ласкательности, уменьшительности и унизи-
тельности, которое проявляется в контексте или интонацией. 
Суффикс -г имеет фонетические варианты -рг, -лг, -нг, -илг, -г. 
Впереди стоящие сонорные звуки -р, -л, -н, считаются нараще-
ниями. Например: говр-г, да-лг, ц1а-лг, бу-нг, вош-илг, йиш-илг, 
маькх-илг, кор-илг, 1аг-илг, шекар-г, г1оз-илг, Данный суффикс 
является продуктивным. Он присоединяется даже к заимство-

ванным словам. Например: ишкапил-г, книжкил-г, кружкил-г, 
самовар-г [2, с. 99]

Суффикс -г и его варианты в ингушском языке присоединя-
ются к основам практически всех имен существительных, вы-
ражая при этом значения уменьшительности, ласкательности, 
пренебрежительности: етт — етт-илг — «корова — коро-
вушка», гизга — гизг-илг — «мышь — мышонок», Ахьмад-и-г 
— «Ахмедик», хьехархо — хьехархо-лг — «учитель — учите-
лишка» [3, с. 155]

Суффикс -к1иг нераспространен в  ингушском языке. Он 
используется для обозначения сыпучих веществ со значением 
уменьшительности: хьоарак1иг, жуврак1иг, шурак1иг, ту-
хак1иг  [2, с. 100]. Такие существительные не так широко рас-
пространены в ингушском языке, как существительные с оце-
ночным значением уменьшительности, образованные при 
участии суффикса -г. Следует отметить, что данный суффикс 
отсутствует в родственном чеченском языке. Да и в ингушском 
языке данный формант считается непродуктивным [3, с. 159].

В словарях ингушского языка форматив -кIиг определяется 
в качестве самостоятельной лексемы со значением «горсточка, 
чуть, немного» [3 со ссылкой на 4: 444].
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Суффикс -и имеет значение ласкательности. Данная мо-
дель словообразования характеризуется словообразованием 
от имен собственных женских, оканчивающихся на гласный 
звук (Шовда — Шовди, Лола-Лоли, Тамара — Тамари). Гласная 
-а при такой модели словообразования выпадает из слова. Как 
отмечает Барахоева Н. М., данная модель функционирования 
уменьшительно-ласкательного суффикса -и в ингушском языке 
характерна также и для некоторых мужских имен собственных. 

Так, например, имя Лаьча в  ингушском языке имеет вариант 
Лаьчи [3, с. 156]

Таким образом, на основе изученного материала мы можем 
сделать вывод о том, что содержание контекста накладывает от-
печаток на словообразовательное значение субъективно-оце-
ночного образования, тем самым придавая ему разнообразные 
окраски. Сама словообразовательная семантика сохраняет свое 
субъективно-оценочное значение.
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В статье рассматривается своеобразие организации текстов англоязычного журнала Vogue, обусловленная его принадлежностью 
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Мода присутствует в жизни каждого человека, который яв-
ляется частью современного общества, и  определяется 

как быстрое распространение и  кратковременное господство 
определенных вкусов в  отношении одежды или какой-либо 
другой сферы жизни. Важным атрибутом моды является следо-
вание новому и представление его как ценности [6, с. 163].

В настоящее время трансляция модных тенденций в  мас-
совых масштабах осуществляется посредством модных жур-
налов, называемых также глянцевыми или гламурными. Обо-
значение «глянцевый» предполагает печать периодического 
издания на дорогой мелованной бумаге с блестящей обложкой; 
эпитет «гламурный» ассоциируется с чарами, шармом, привле-
кательностью, поэтому журнал мод, в свою очередь, связыва-
ется в сознании массового читателя с определенным образом 
жизни, соответствующим модным стандартам [4, с. 210].

Е. Р. Ширшова приписывает журналам мод пять специфиче-
ских характеристик:

– как правило, они выходят с  периодичностью один раз 
в месяц;

– содержащийся в таких журналах рассказ о стиле жизни 
той социальной группы, к которой хочет принадлежать чита-
тельница, способствует умозрительному приближению к завет-
ному идеалу;

– в полном объеме задействуются все изобразительно-экс-
прессивные возможности современного фотоискусства;

– так как глянцевые журналы в большей степени смотрят, 
а не читают, то редакторы нацелены, прежде всего, на создание 
ярких образов, символизирующих счастье и успех;

– почти полное отсутствие в журнале мод серьезных тем 
работает на создание иллюзии вечного праздника, собственной 
«глянцевой» жизни сегодня или хотя бы ее возможности в бу-
дущем [7, с. 1494].

В полном соответствии с данными специфическими харак-
теристиками журналам мод приписываются такие функции, 
как информирующая, инструктирующая, имидж-определя-
ющая и  маркетинг-ориентированная (рекламная) функция, 
связанная с побуждением читателя к приобретению описыва-
емых товаров моды. Не случайно в  работе О. В. Третьяковой 
и Т. Н. Шайхутдиновой тексты журналов мод рассматриваются 
как равноценные рекламным [5, с. 210].

Этот список функций можно дополнить функцией выпол-
нения запроса на развлечение. Дело в том, что содержательное 
наполнение таких журналов при минимальном количестве ана-
литических и научных материалов способствует расслаблению 
внимания читателей и  достижению эффекта релаксации  [7, 
с.  1494]. Кроме того, прямо в  результате реализации этой 
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функции многочисленная аудитория женского глянца строит 
под воздействием журнала собственную картину мира. В такой 
картине мира популяризуются нормативные гендерные об-
разцы, которые затем воспроизводятся индивидами в повсед-
невной жизни. Эти образцы заимствуется из жизни категорий 
населения с высоким достатком или достатком выше среднего 
уровня, при том, что читательская аудитория представляет 
собой, в основном, женщин, стремящихся попасть в указанные 
социальные категории. Для таких женщин проповедуются по-
требительские стандарты, которые учат, что и как носить, где 
это покупать и как развлекаться, формируя у аудитории ощу-
щение причастности к социальной элите.

На сегодняшний день изучаемый сектор публицистики 
представлен лицензионными журналами, изданием которых 
занимаются крупные конкурирующие издательские дома по 
всему миру. Это журналы с многолетней историей и сильной 
командой профессионалов. Кроме печатной формы журналов 
мод, стало возможным их существование на Интернет-сайтах 
и по электронной подписке на экранах любимых гаджетов чи-
тателей [1].

Если называть конкретные журналы мод, имеющие хождение 
в  европейских культурах, то наиболее известными из них яв-
ляются традиционные журналы Vogue, Harper’s Bazaar, InStyle, 
Marie Claire, Cosmopolitan, Elle и  Glamour. При этом одним из 
самых рейтинговых в данном списке является журнал Vogue, по-
явившийся на рынке глянцевых журналов в 1892 году (в России 
— в 1998 году). В журнале с самого начала рассказывалось о но-
винках модного мира, а также там рассматривался стиль жизни 
высшего общества Америки. Vogue знаменит и  тем, что на его 
страницах впервые появились постановочные фотосессии.

Как известно, у каждого журнала имеется своя концепция, 
то есть представление о сочетании внешнего вида и внутрен-
него наполнения журнала, учитывающее все цели заказчика 
и  позволяющее придерживаться единого стиля подачи мате-
риала. Говоря о концепции журнала Vogue, отмечают, что по ха-
рактеру изложения и типу аудитории данное женское издание 
является массово-популярным; количество полос варьируется 
в зависимости от месяца, но в среднем составляет от 300 до 450 
полос в месячном издании; по целевому назначению это — ком-
мерческий журнал мод [2, с. 50]. Проблемно-тематическими на-
правлениями Vogue являются рассуждение-анализ всего про-
исходящего в мире моды и искусства; красота; культура; мода; 
актуально-новостной раздел, представленный в  значительно 
большей степени, чем в других рейтинговых журналах мод [3, 
с. 229]. Вплоть до сегодняшнего дня он определяет темы, прин-
ципы и стратегии работы многих других глянцевых журналов.

В настоящей статье были проанализированы тексты бри-
танского онлайн-издания Vogue за июль 2022 года в лингвисти-
ческом аспекте [8].

Как и  для большинства других подъязыков английского 
языка, для подъязыка моды, используемого авторами данного 
журнала, свойственно наличие специфических средств на фо-
нетическом, лексическом и грамматическом уровнях языка, од-
нако лидирующие позиции по своей частотности в нем зани-
мают лексические средства, в  своей совокупности задающие 
своеобразие анализируемого типа текста.

На лексическом уровне в текстах модных журналов фигури-
руют слова шести ключевых семантических групп:

1. номинации свечения: shimmering, shine или sparkly, как 
в примере Amal’s secret to making sure her partywear sits on the right 
side of chic and shimmering? [Vogue, 14.07.2022];

2. номинации роскоши: high-street, premium, luxury и другие, 
например, Dogs and cats are fast becoming fashion divas as luxury la-
bels create a veritable pet shop of accessories for pups and kitties [Vogue, 
07.07.2022];

3. слова с  семантикой удовольствия: joy, happy, plea-
sure, в частности, «The message is one of joy and pleasure, frivolity 
even,» Giorgio Armani said of his autumn/winter 2022 Armani Privé 
show [Vogue, 06.07.2022];

4. слова с семантикой необходимости: In the blue corner, we 
have the minimalist must-haves [Vogue, 08.07.2022];

5. необычные цветообозначения: De Beers’s second chapter of 
their Alchemist of Light story takes the audacity of the first chapter, which 
was unveiled in January, and runs riot with it — anodising titanium 
into peacock blue, sunset pink, and mint green [Vogue, 07.07.2022].

6. обозначения положительной оценки описываемых пред-
метов гардероба: With plenty of ’90s and Noughties-inspired silhouettes 
at play, these pieces are perfect for a summer party [Vogue, 14.07.2022].

Лексика всех этих семантических групп призвана создавать 
у читателей ощущение праздника и призывать их к покупке ре-
кламируемой одежды или обуви.

Помимо этого, в спектр традиционных для Vogue лексиче-
ских единиц входят:

– имена брендов, то есть личные имена, представляющие 
в журнале сам фэшн-мир, в частности, известные дома моды, 
фирмы, поставляющие на рынок эксклюзивные линии одежды, 
имена дизайнеров, модельеров, моделей и т. п. Например, пред-
ложение Aralda, Queen Vin, Nina Gabbana, Gold Palms Vintage, 
Shrimpton Couture, Tab Vintage, Found & Vision, Archive and Op-
ulent Addict are her go-tos for ’90s and Noughties pieces  [Vogue, 
12.07.2022] весьма показательно в плане демонстрации высокой 
частотности и даже плотности подобных имен брендов в сред-
нестатистических статьях из журнала Vogue;

– заимствования (как правило, из французского языка). 
Они придают более высокий статус тем моделям одежды или 
обуви, о которых идет речь в соответствующих текстовых пас-
сажах. При прочтении этих фрагментов у  адресата создается 
впечатление, что он имеет дело с  чем-то особо изысканным. 
Приведем пример: Your styling inspiration comes via Bella Hadid in 
Prada while cliff jumping in the south of France and EmRata wearing 
white broderie anglaise around Florence [Vogue, 14.07.2022];

– профессионализмы из мира фэшн-экспертов, то есть 
слова, обозначающие явления из фэшн-сферы, смысл которых 
остается до конца понятным только специалистам в этой об-
ласти, например, palazzo pants, loafers, platforms and flatforms. 
Непрофессиональным читателям журнала подобного рода ча-
стотность профессионализмов позволяет почувствовать свою 
причастность к особому престижному сообществу и таким об-
разом повысить свою самооценку;

– неологизмы, в том числе окказионального плана. Один 
из ярких окказионализмов имеет место в предложении Ok, I’ll 
admit it: I’m a bag-a-holic [Vogue, 09.07.2022]. Для любого носи-
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теля английского языка очевидно, что он построен по аналогии 
с  общеупотребительным словом alcoholic, а  значит, по ана-
логии с ним обозначает особо сильное пристрастие, хотя и не 
к спиртным напиткам, а к сумочкам;

– фразеологизмы и  клише, свойственные публицисти-
ческому стилю в  целом. Некоторые из таких фразеологизмов 
несут ярко выраженную разговорную окраску, придавая тек-
стам дополнительную эмоциональность, что хорошо заметно 
по следующему примеру, в котором подчеркнуто описываемое 
лексическое средство: Sebline’s expertly tailored pieces (Charles Se-
bline cut his teeth under Yves Saint Laurent) add a Parisian touch to the 
borrowed-from-your-boyfriend look [Vogue, 14.07.2022];

– а также многочисленные тропы, в  частности, метафоры, 
олицетворения, гиперболы и сравнения, создающие яркие образы 
описываемых объектов в сознании адресатов. Так, условно говоря, 
на основе метафорического переосмысления возможна двойная 
трактовка предложения Fast forward to 2019, and cargos began to 
make regular appearances on the runway again  [Vogue, 14.07.2022] 
либо как связанного с  демонстрацией юбок-карго на подиуме, 
либо как освещающего процесс грузоперевозок с помощью ави-
атранспорта, что повышает уровень образности текста.

При изучении фонетических особенностей подъязыка 
моды, реализуемых в британском журнале Vogue, следует обра-
тить внимание на присутствие в текстах аллитераций и рифм, 
которые позволяют ритмически организовывать текстовое 
целое и подчеркивать те или иные заключенные в нем идеи, вы-
деляя их на звуковом уровне. Так, в предложении Anything goes 
— from a flowing floral frock to a risqué two piece [Vogue, 07.07.2022] 
все подчеркнутые слова начинаются на один и тот же звук [f], 
что позволяет идентифицировать соответствующий текстовый 
фрагмент как пример аллитерации, подчеркивающей актуаль-
ность в текущем сезоне струящихся платьев в цветочек.

В морфологическом плане тексты анализируемого журнала 
мод отличаются распространенностью:

– императивных форм, которые обычно имеют инструкти-
рующий характер, поясняя, что именно ожидается от читателя 
в момент прочтения конкретного текстового фрагмента. При-
мером может служить предложение Scroll down to see and shop 
16 of our favourite maxi skirts, for all your minimalist girl summer 
needs  [Vogue, 14.07.2022], в  котором автор статьи призывает 
модниц ознакомиться с 16 рекламными фотографиями;

– авторских «мы», позволяющих автору объединить себя 
с  теми, кому адресовано сообщение. Читая предложение The 
brand’s embroidered shirts are all we want to wear over a swimsuit on 
a beach holiday [Vogue, 14.07.2022], женщина ощущает себя при-
частной к происходящему и, подобно пишущему, мечтает но-
сить вышитую рубашку прямо поверх купального костюма;

– имен прилагательных в сравнительной и превосходной 
степенях сравнения. При этом прилагательные в  сравни-
тельной степени, как правило, используются для того, чтобы 
помочь адресату принять правильное решение, имея дело либо 
с  двумя предметами одежды, либо с  двумя их характеристи-
ками. Так, в отрывке I personally do tend to love a very simple tri-
angle bikini,” she says. Some of the suits, like a white wrap skirt and a 
black one-piece with an extreme, diving neckline, take a more modest 
approach  [Vogue, 07.07.2022] читательницам предлагаются на 

выбор две популярные тенденции в пляжной моде, и более за-
крытые купальники, разумеется, позиционируются посред-
ством компаратива как более скромные по сравнению с треу-
гольными бикини из той же коллекции.

Некоторые словообразовательные модели оказываются 
в этом типе текста особенно частотными. Это касается аббре-
виации (SPF вместо «солнцезащитный фактор», LBD вместо 
«маленькое черное платье» или BFF как сокращенное обозна-
чение лучшей подруги), усечений (sunnies для номинации солн-
цезащитных очков, body-con в случае краткого называния обтя-
гивающей одежды или jorts для именования джинсовых шорт) 
и суффиксальных образований с помощью -esque (Demna-esque 
device, mermaid-esque sequins).

Основными синтаксическими особенностями Vogue как ти-
пичного британского глянцевого журнала являются:

– частотные риторические вопросы, не требующие ответа. 
Ответ уже подсказан в самой формулировке вопроса или сразу 
после нее, но у адресата текста создается иллюзия, что он сам 
пришел к необходимому выводу. К примеру, сразу после рито-
рического вопроса Looking for summer-ready shoes that will take 
you from beach to bar with ease?  [Vogue, 14.07.2022] в  качестве 
своеобразного ответа от редакции следует серия фотографий 
модной летней обуви, что дополнительно оттеняет полимо-
дальную природу современного текста из глянцевых журналов;

– апозиопезы, предполагающие эмоциональный обрыв вы-
сказывания, при котором автор текста дает читателю возмож-
ность догадаться о недосказанном. Фантазия аудитории может 
идти в  самых различных направлениях, когда она сталкива-
ется в тексте Vogue с многозначительным многоточием, которое 
может вызывать ассоциации со всевозможными образами: Ear-
lier this month the actress was spotted in a tiered white dress from Ralph 
Lauren — and if it’s good enough for her… [Vogue, 14.07.2022];

– вставные конструкции с  использованием различных 
знаков препинания (как запятых, так и  тире или скобок). 
В  частности, в  скобках фрагмента Gen-Z poster girl Mia Regan 
teams her Stella McCartney skirt with wedge sandals (yup, they’re also 
back) and a spliced top  [Vogue, 14.07.2022] констатируется факт 
возвращения в моду определенной модели обуви — босоножек 
на танкетке, но обыгрывается это крайне эмоционально, чему 
способствует употребление междометия перед ключевыми эле-
ментами синтаксической вставки;

– восклицательные предложения. Убеждая читателя 
в  своей точке зрения, авторы заканчивают восклицательным 
знаком различные функциональные типы предложений, на-
пример, конструкции, содержащие призыв к  действию 
(Down! The Best Beach Shirts For Your Holiday Wardrobe  [Vogue, 
14.07.2022]), или пассажи, в которых выражается торжествен-
ность описываемого момента (Sure, the look is a tad outlandish for 
everyday — but this is couture week! [Vogue, 11.07.2022]).

Также условно в рамках синтаксиса могут изучаться графи-
ческие средства построения журнальных текстов, которые кон-
кретно в журнале Vogue присутствуют в весьма ограниченных 
количествах.

Таким образом, лингвистический анализ показал обилие 
средств различных уровней языка в текстах статей, опублико-
ванных в британском журнале Vogue в течение последнего года.
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В статье рассматривается роль межэтнической семьи в контексте формирования этнической идентичности гражданина Ре-
спублики Казахстан. Раскрываются понятия «идентификация», «этническая идентичность» через разные научные школы. Пере-
числены психологические этапы становления этничности по Ж. Пиаже. Приведены два подхода к этничности: примордиалисткий 
и конструктивистский и их значение для национального строительства государства. Приводятся результаты исследований оте-
чественных авторов о неоднозначном характере идентификации граждан смешанного происхождения, а также иерархия идентич-
ностей населения Казахстана. Сделан вывод о необходимости дальнейшего изучения социальной практики этнической и граждан-
ской идентификации в межэтнических (разноэтнических) семьях.

Ключевые слова: идентификация, конструктивизм, примордиализм, этническая и гражданская идентичность.

Введение

В современном мире, где человечество стремится найти 
приемлемое сочетание глобального, мультикультурного и  на-
ционального, особое значение приобретают межэтнические от-
ношения. Конструктивное их выстраивание в первую очередь 
зависит от этнической идентичности, которая играет в новом 
глобальном мире одну из ведущих ролей, поскольку именно она 
дает чувство устойчивости и стабильности в изменчивом мире.

Этническая идентичность гражданина закладывается на на-
чальной ступени социализации личности — в  семье. Особая 
место в этом вопросе занимают межэтнические семьи, где дети 
имеют возможность воспринять различные аспекты идентич-
ности. Поэтому так необходимо, чтобы через родителей ре-
бенок усвоил правильные этнические ценности.

В целом отмечу, что в  Советском Союзе существовало 
большое количество межнациональных семей (каждая пятая 
семья). Однако ввиду преобладания концепции единой общ-
ности «советский народ» вопросы этнического самосознания 
учитывались и рассматривались недостаточно. Сейчас же на-
оборот ценность этнического фактора возросла несмотря на 
усиливающийся космополитизм, согласно которому каждый 
человек может рассматриваться как «гражданин мира», при-
числяя себя к унифицированной мировой культуре.

Целью данной статьи является попытка определить роль 
межэтнической (разноэтнической) семьи в  формировании 
этнической идентичности гражданина. В  статье применены 

эмпирические и  теоретические методы исследования: сбор 
информации, анализ, синтез, классификация. При их исполь-
зовании изучены исследования отечественных, а  также зару-
бежных ученых.

Основная часть

Понятие «идентификация» впервые ввел в оборот З. Фрейд 
в 1921 г. в своей работе «Психология масс и анализ »Я«. Он обо-
значал идентификацию через одинаковость, тождественность, 
подражание, либо ассимиляцию одного »Я« другим, в резуль-
тате которой первое »Я« имитирует второе. 3. Фрейд утверждал, 
что каждый человек сам создает свой идеал »Я» и использует 
при этом образцы и модели поведения, которые он сознательно 
выбирает [1].

На сегодняшний день нет четкого научного определения 
«этнической идентичности». Научные школы по разном трак-
туют эти понятия. К  примеру, П. Садохин определяет этни-
ческую идентичность как причисление себя к  этнической 
общности, где человек сравнивает определенные черты соб-
ственной родословной с  признаками этой общности. Автор 
указывает на психологический процесс отождествления инди-
вида с этнической общностью, который позволяет ему усвоить 
необходимые стереотипы поведения, нормы образа жизни 
и  культурные ценности. Процесс идентификации индивида 
с  этносом происходит на основе принципа самоопределения 
этнической принадлежности. Из этого следует, что этническая 
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самоидентификация — это этническое самоопределение ин-
дивида, отождествление и отнесение себя к определенному эт-
носу [2].

Как считает французский социолог А. Турен, идентич-
ность — осознанное понятие, ее значимость определяется по-
требностью в  принадлежности, потребностью в  позитивной 
самооценке и  потребностью в  безопасности. Таким образом, 
идентификация — это процесс эмоционального и  когнитив-
ного самоотождествления индивида, с  другим человеком или 
группой [3].

И. Малыгина определяет этническую идентичность как 
сложный феномен, как осознание индивидом общности с ло-
кальной группой на основе культуры, психологическое пере-
живание этой общности, где ключевая роль отводится меж-
культурной интеграции. Этнос может достичь этнической 
идентичности в  относительно короткое время, однако меж-
культурная интеграция — довольно длительный процесс, в ко-
тором взаимодействуют представители всех этносов, прожива-
ющих на определенной территории [4].

Рассмотрев вышеуказанные определения, можно сделать 
вывод, что этнокультурную идентичность неверно рассматри-
вать как ситуативный процесс групповой солидарности во имя 
достижения коллективных целей. Также и  наоборот, нельзя 
считать ее статичной и неизменной.

По мнению казахстанского исследователя С. К. Уалиевой 
на формирование этнической идентичности юного гражда-
нина страны огромное влияние оказывает национальная куль-
тура отца и национальная культура матери, и в большей сте-
пени влияют установки обоих родителей. Как правило, дети 
из межэтнических семей отличаются высокой этнической то-
лерантностью, чем дети из моноэтнических. Также такие 
дети наибольшее значение придают гендеру, далее — кон-
фессии и только потом для них важна национальность. Как для 
взрослых, так и для детей, как правило, характерно двуязычие, 
изменение этнического самосознания, которое влияет на соци-
альное поведение молодых людей [5].

Чтобы понять, с какого возраста ребенок начинает считать 
себя представителем того или иного этноса, важно рассмотреть 
психологические этапы становления этничности, соотносимые 
с этапами развития личности.

Одним из первых систематизацию рубежей становления эт-
ничности внес швейцарский ученый Ж. Пиаже. Он оценивал 
становление этнической идентичности с  созданием когни-
тивных моделей, связанных с понятием «Родина», а народные 
ощущения, по его воззрению, считаются «собственного семей-
ства ответом на познания о  народных явлениях». Таким об-
разом, основываясь на соотношении когнитивных образов «от-
чизны» и «других государств» Пиаже выделяет 3 шага:

1) 6–7 лет. В данном возрасте для детей более важными счи-
таются семейство и конкретное общественное окружение, а не 
государство или же народная группа;

2) в 8–9 лет ребенок уже внятно идентифицирует себя со 
собственным этносом, выдвигает причины идентификации — 
пространство проживания, родной язык;

3) в младшем подростковом возрасте (10–11 лет) идентич-
ность складывается в полной мере [6].

Таким образом этническая идентичность проходит не-
сколько этапов и ее становление определено постепенным про-
цессом социализации ребенка.

Стоит также отметить, что не только семья, социум влияют 
на формирование этнической идентичности молодежи, но, 
также и политика, проводимая государством.

Сложилось два подхода к  этничности: примордиалисткий 
и конструктивистский. В первом случае этническая принадлеж-
ность определяется как бессознательное отождествление чело-
века со своим этносом, эмоциональная привязанность. Кон-
структивизм зародился позднее примордиализма. Этничность 
здесь определяется как продукт нациестроительства, полити-
ческий конструкт, призванный объединять людей для дости-
жения определенных целей [7].

В Казахстане нациестроительство в большей степени опи-
рается на принципы общенациональной идеи «Мәңгілік Ел, 
а также на стратегию духовного развития наших граждан »Ру-
хани Жаңғыру«. Основные постулаты — общеказахстанская 
идентичность, ценность этнорелигиозного разнообразия. 
В этом смысле, неоднократно подчеркивая важность принципа 
»единство в многообразии», Президент Республики Казахстан 
К.-Ж. К. Токаев отмечает, что казахстанцы, независимо от их 
этнического происхождения, считают себя единым народом, 
единой нацией. [8].

Однако консолидированного понимания в  обществе ка-
сательно параметров гражданской и  этнокультурной нацио-
нальной общности пока не выработано. Наша страна сочетает 
на практике различные конструкты и остается поликультурным 
государством, однако в будущем возможен уход в сторону мо-
дели моноэтнического государства.

Вопросы идентификации у  людей межэтнического про-
исхождения вызывают определенные сложности. Это под-
тверждает исследование казахстанского автора С. К. Уалиевой, 
где описывается процесс выбора этнической принадлежности 
молодежи. По результатам проведенных социологических ис-
следований автор приходит к пониманию того, что этническая 
идентичность у  молодежи из межэтнических семей довольно 
неоднозначный процесс. Опрос среди молодежи из межэтниче-
ских семей показал, что мнения респондентов по поводу при-
числения себя к определенной этнической группе варьируются 
от определения по отцу, что «должно быть на уровне автома-
тизма», до понятий: «метис» и «казахстанец». Изучение этни-
ческой идентичности людей смешанного происхождения пока-
зывает необходимость аккуратного и корректного обращения 
с данным вопросом [5].

Также в статье Н. Мустафаева «Найти себя: иерархия иден-
тичностей в Казахстане» приводятся результаты комплексного 
социологического исследования, проведенного Казахстанским 
институтом социально-экономической информации и прогно-
зирования (КИСЭИП) по заказу Фонда Первого Президента 
Республики Казахстан. Опрос проводился с целью выявления 
иерархии идентичностей у населения в целом. Результаты ис-
следования показали, что гражданская идентичность (граж-
данин Казахстана, казахстанец) оказалась более значимой, 
чем этническая или религиозная для более половины респон-
дентов (52,9%). Тогда как этническую принадлежность выбрали 
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26,6% опрошенных. Религиозная принадлежность оказалась 
наиболее значимой для 1/10 части (10,2%) респондентов. 10,3% 
опрошенных затруднились определить какая из видов идентич-
ности: гражданская, этническая или религиозная является для 
них важнее [9]. Данные замеры населения по показателям иден-
тичности показывают, что для Казахстана особенно актуальна 
консолидация по двум признакам — на основе гражданства, 
а также собственной этнической принадлежности.

Заключение

Для большей части казахстанского социума этническая 
идентичность — это данность, естественная по своей природе, 
не требующая критического анализа, данность, через которую 
человек и гражданин отвечает сам себе на вопрос «кто я?».

Становление этнической идентичности гражданина об-
условлено постепенным, поэтапным процессом его социа-
лизации, где определяющую роль имеет семья как базовый 
этносоциальный институт. Принадлежа к  той или иной эт-
нокультурной среде, храня традиции, историческую память 
и  обычаи народа, семья оказывает глубокое влияние на весь 
комплекс физической и духовной жизни растущего в ней чело-
века. Под влиянием культурных ценностей, традиций и норм 
поведения, этнических стереотипов и менталитета, культиви-
руемых в  семейной среде, он становится личностью, осозна-
ющей и уважающей свою этнокультурную принадлежность.

В этом контексте внимания и анализа требует социальная 
практика межэтнических (разноэтнических) семей. В  Казах-
стане на сегодняшний день процессы формирования этни-
ческой идентичости выходцев из таких семей изучены не-

достаточно. Как показывают исследования (С. К. Уалиева), 
в  процессе становления этнической идентичности у  детей, 
рожденных в  межэтнических браках, внешние данные не 
играют первостепенной роли, так же как имя, фамилия и отче-
ство. Кроме того, выбор детьми этнической идентификации из 
смешанных браков при получении документов может быть как 
по отцу, так и по матери, а также возможен отказ от заполнения 
соответствующей графы.

На самоидентификацию гражданина влияют различные 
причины. Особое значение в  имеет процесс социализации, 
включающий отношения в семье и среди друзей, условия полу-
чения образования и влияние общества в целом. Не исключены 
ситуации, когда в межэтнической семье дети могут идентифи-
цировать себя не одинакого (как по отцу, так и по матери).

Важное значение имеет фактор государства. Как выше от-
мечено, не только семья и социум влияют на идентичность че-
ловека, но и политика страны. Процесс формирования консо-
лидированного гражданского социума в контексте государства 
является существеннейшим аспектом национального строи-
тельства. Учитывая вклад в  созидание современного Казах-
стана представителей различных этнических групп, государ-
ство способствует укреплению связи человека и с государством 
в целом, и с тем этносом, с которым данный гражданин связы-
вает свою идентичность.

В данной ситуации межэнические семьи являются своего 
рода связующим звеном, поставщиком взаимной информации 
о  культурных особенностях этносов, которые они представ-
ляют, а  граждане, растущие, формирующиеся в  аналогичной 
среде, объективно становятся носителями интегральной, обще-
национальной идентичности и гражданственности.
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НАУЧНАЯ  ПУБЛИЦИСТИКА

The impact of technology on various fields
Tokebayeva Gulburak Kanatbekovna, graduate student
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Technology has made such a significant contribution to today’s 
world that we can’t imagine our lives without it. Although people 

continue to debate whether technology has a positive or negative in-
fluence on our lives, areas such as education, the environment, and 
medicine continue to progress with the help of technology.

Education

Modern technologies have increased access to education. Now-
adays, various online courses, platforms, and YouTube videos allow 
people to expand their expertise or perhaps start a new career. De-
spite the quarantine, individuals continued to obtain knowledge in 
schools, colleges, and other educational centers. Moreover, tech-
nology benefits people, who are frequently overlooked.

Teachers have one of the most overburdened professions: they 
don’t only educate students but also prepare material for the lesson, 
evaluate students’ work, communicate with parents, and additionally 
spend time filling out various forms, which often leads to burnout 
and lack of interest in their work. According to The Guardian, 87% 
of teachers say that the heavy workload is one of the most demoti-
vating factors.

Learning Management System (LMS) collects all teaching mate-
rials for students in one system and contains a variety of features to fa-
cilitate the work of teachers. Technology aids educators in developing 
study materials in different forms, which greatly benefits students in 
understanding concepts of subjects. Teachers are offered various as-
sessment options, including quizzes, multiple-choice tests, and the 
completion of academic content, making evaluation of students’ per-
formance easier. Personal feedback from a teacher can be sent to the 
parents’ page, reducing the need for educators to speak with parents 
about the learner’s performance. The LMS helps teachers to focus 
more on teaching students and simplifies their regular tasks.

According to the LSE Business Review, children with disabilities 
are significantly less likely to complete their primary education, and 
people with disabilities are 50% less likely to find jobs.

Technology benefits kids with disabilities by removing the need 
to go to school and allowing them to study at home, where their 
family members can also take care of them. Grand Canyon Univer-
sity notes, «Many students who receive special education can benefit 
from technology that helps them write, spell, read and do mathemat-

ical computation. Word processors can point out spelling mistakes to 
students. Adaptive readers highlight text or read aloud to students so 
they can research and use websites like their peers using technology». 
Thus, modern technology creates conditions for people with disabil-
ities and helps them get an education.

Environment

Taking care of the environment is everyone’s responsibility be-
cause the state of the environment has a direct impact on human 
health and the world around us. The ecosystem is imbalanced due to 
increasing temperatures, water levels, and emissions.

Climate change is one of the most urgent problems of the modern 
world since it can lead to more natural disasters, rising temperatures, 
droughts, and so on. For example, the average global temperature has 
risen by approximately 1.8 °F (1.0 °C) since the late 19th century. Un-
derstanding the climate is becoming more challenging as a result of 
these substantial changes, but technology can help to understand and 
even predict climate changes in the future.

Climate models help us today in modeling climate change and 
foreseeing potential changes. Since the 1980s, scientists have used al-
gorithms to collect vast quantities of data to predict increasing global 
temperatures. Climate models use data from previous climate changes 
and feasible greenhouse gas trajectories to predict the changes that 
may occur on Earth. Thus, models can assist us in determining the 
causes of climate change, if it is driven by the impact of people or nat-
urally occurs, and provide insight into how humans’ actions or natural 
conditions affect the climate now and will in the future.

Different climate changes, such as rising temperatures and lack 
of precipitation, cause droughts. Drought damages farmers’ produc-
tion and, most importantly, the environment due to inefficient land 
management.

Geographical Information Systems (GIS) is a technology that can 
store data and utilize information to aid farmers in making smart 
production decisions. Different tools, such as drones, aircraft, and 
satellites, gather information about the land by capturing photos, 
which are then merged with a map and other data. Before planting 
a crop, farmers examine a variety of factors: soil and slope charac-
teristics, drainage, topography, nutrient status, crop position, and so 
on. Using GIS, farmers can cultivate only specified areas, monitor 
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the state of crops, and avoid infestation, which results in minimizing 
the negative impact on the environment, cutting expenses, and in-
creasing land productivity.

Medicine

According to the ILO, 56% of people living in rural areas don’t 
have access to necessary healthcare services. One of the reasons for 
these figures is the shortage of doctors in these regions: only 23% of 
the world’s health workforce operates in rural areas.

Telemedicine allows people to consult with a doctor from a dis-
tance using a phone, laptop, or other communication devices. This 
technology is advantageous because it eliminates the need for people 
to spend money and time traveling to hospitals for medical care or 
consultation, which may be especially beneficial for people who live 
in rural areas or, for example, those who have family members who 
require care. Furthermore, telemedicine prevents individuals from 
being in waiting rooms. Overall, consulting with doctors online leads 
to better health because access to doctors is enhanced and people can 
get care regularly.

Medical professionals study for years to serve people; however, 
their dedication to improving people’s lives can be extinguished 

abruptly by workplace burnout. In addition to working multiple 
shifts, they don’t have comfortable work conditions, which explains 
why one of the primary issues in healthcare is a shortage of nurses 
and physicians. Consequently, doctors’ burnout can reduce the 
quality of care.

Artificial Intelligence (AI) performs intelligent and thinking 
functions similar to humans, which helps doctors make more accu-
rate diagnoses and provide more effective treatments. AI has a high 
capacity and ability to analyze information; it gathers many different 
images, such as CT scans, MRIs, and skin and eye images, and when 
new information is received, it compares it to other sample images 
to determine patterns faster and more accurately than doctors. Con-
sequently, AI diagnoses the patient and develops a treatment plan. 
Artificial Intelligence can significantly decrease the stress and dissat-
isfaction of health workers and, most importantly, help improve pa-
tients’ quality of life.

In conclusion, technology in collaboration with other fields is 
broadening access to education, creating conditions for many people, 
helping in understanding climate change, improving land produc-
tivity, and providing better care for people, which is why the devel-
opment of technology and the implementation of it in different fields 
is significant.
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Ўзбекистон Республикасида одил судловни амалга оширишда  
«Суд назорати» ва «Суд контроли» тушунчаларининг аҳамияти

Маҳмудов Мухиддин Мухамедович, магистр, ҳуқуқшунос
Тошкент вилояти маъмурий суди (Ўзбекистон)

Суд — ҳуқуқ соҳасида атамаларни тўғри йўлга қуйиб ишлатиш, бу норматив ҳужжатларни тушунарли бўлишини таъминлаб 
қолмай, балки маъносини аниқ равшан ишлатилишини таъминлаб беради. Суд назорати суд ҳокимиятининг амалга оширишнинг 
алоҳида функцияси сифатида эътироф эътилиб, одил судловни амалга оширишда ўз — ўзидан суд ўз функциясин бажариши билан 
жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинларини ҳимоя қилади, қонунларга риоя этилишини назорат қилади, мансабдор 
шахслар томонидан қонунларни амалга оширилишини назорат қилади.

Калит сўзлар: одил судлов, суд хокимияти, суд назорати, суд контроли, суд назорати субъектлари.

Значимость понятия «Судебный надзор» и «судебный контроль» 
в осуществлении правосудия в Республике Узбекистан

Махмудов Мухиддин Мухамедович, магистр, юрист
Административный суд Ташкентской области (Узбекистан)

Правильное использование терминов в области судебного права обеспечивает не только понятность нормативных документов, 
но и чёткое использование их значения. Судебный надзор признаётся отдельной функцией осуществления судебной власти, а при 
осуществлении правосудия суд осуществляет защиту прав и свобод физических и юридических лиц, осуществляет контроль за со-
блюдением законов, осуществляет контроль за исполнением законов должностными лицами.

Ключевые слова: правосудие, судебная власть, судебный надзор, судебный контроль, субъекты судебного контроля.

Суд ҳокимияти давлат ҳокимиятининг алоҳида таркибий 
қисми сифатида қонун чиқарувчи ва ижро ҳокимияти, 

сиёсий партия ҳамда жамоат бирлашмаларидан мустақил ра-
вишда ҳаракати алоҳида аҳамият касб этади. Чунки айнан суд 
ҳокимияти ҳар қандай қарор, хужжат, ҳаракатнинг қонуний-
лиги ёки ноқонунийлиги бўйича юзага келадиган низоларни 
ҳал қилиш ваколатига эга. [1]

Бугунги кунда суд назорати (контроль) тушунчасини ком-
плекс моҳиятини умумназарий таҳлилини очиб бериш орқали, 
суд тизимида амалга оширилаётган замон талабига мос келувчи 
ҳуқуқий ислоҳотларга замин яратиш билан бир қаторда, на-
зорат тадбирларининг таъсирчан самарадорлигини ошаётган-
лигини кўриш мумкин.

Суд ҳокимияти функцияси ҳақида гапирганда унинг мақ-
сади ва вазифаларига ҳам алоҳида тўхталиб ўтиш лозим. Чунки, 
ушбу функциялари давлат мақсадида ва вазифалари билан чам-
барчас боғлиқ бўлиб, давлат ўз олдига қўйган мақсадга эри-

шиши учун маълум бир вазифаларни ҳал қилиши лозим, бу эса 
тегишли функцияларини амалга ошириш билан боғлиқдир.

Шуни қайд этиш лозимки, «мақсад», «вазифа», «функция» 
тушунчалари бир-биридан ажралмас бўлиб, улар суд ҳокимия-
тининг моҳиятига мос равишда шаклланади.

Мақсад бу муайян давлат органининг тараққиётидаги кей-
инги босқичда эришмоқчи бўлган ҳолати бўлса (масалан: фуқа-
ролик жамиятини шакллалнтириш, ҳуқуқий демократик давлат 
барпо этиш) вазифа эса ушбу мақсадга эришиш учун ҳал эти-
лиши лозим бўлган масалалар, функция — вазифалар ечимига 
қаратилган фаолият йўналишидир.

Суд назоратининг моҳияти — махсус ваколатли органлар 
(судлар) ва мансабдор шахслар (судьялар) томонидан, ҳуқуқий 
фаолият соҳасида ваколат берилган маъмурий органлар, шу 
жумладан давлат бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи 
ҳокимият органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш ор-
ганлари, шунингдек ушбу фаолиятни амалга оширишга вако-
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латли бўлган бошқа ташкилотлар ва махсус тузилган комис-
сиялар харакат (ҳаракатсизлик) ва қарорларидан жисмоний ва 
юридик шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳамда қонуний 
манфаатларини ҳимоя, риоя қилиш мақсадида қабул қилинган 
ва қўлланилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг қонунийли-
гини таъминлашга қаратилган процессуал текширишдир.

Суд назорати субъектлари: Ўзбекистон Республикасида суд 
тизими Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди, Ўз-
бекистон Республикаси Олий суди, Қорақалпоғистон Респу-
бликаси суди, вилоятлар ва Тошкент шаҳар судлари, Қорақал-
поғистон Республикаси маъмурий суди, вилоятлар ва Тошкент 
шаҳар маъмурий судлари, фуқаролик ишлари бўйича туман-
лараро, туман, шаҳар судлари, жиноят ишлари бўйича туман, 
шаҳар судлари, туманлараро, туман, шаҳар иқтисодий судлари 
ва туманлараро маъмурий судлардан иборатдир. [2]

Суд назоратининг турлари конституциявий, шунингдек, 
жиноят процессининг судгача бўлган босқичларда, фуқаролик 
ва иқтисодий ишлар бўйича судларда ҳамда маъмурий судлар 
фаолиятида ўз аксини топади.

Ҳозирги кунда, суд назорати ва суд контроли тушунча-
лари ҳуқуқий мақоми жиҳатидан ажртилмаган бўлсада, акса-
рият олимлар томонидан мантиқан бу тушунчалар икки хил 
маънони англатишини, қонунчилик қўллаш вақтида мазкур 
терминларга алоҳида эътибор қаратиш лозимлигини билди-
ришади. Шундай экан, «Суд контроли» ва «Суд назорати» сўз-
ларини алоҳида маънода ишлатилишини кўришимиз мумкин.

«Суд контроли» тушунчаси Ўзбекистон Қонунчилигида қўл-
ланилмасада, бироқ хорижий давлатлар юрисдикциясида ма-
салан, Россия Федерация, Франция, Англия, Польша ва бошқа 
давлатларда «Суд контроли» сўзи кенг қўлланилади.

Бироқ, изланувчилар ўртасида бу сўзлар ўртасида ўртаси-
даги фарқ юзасидан ҳали бир аниқ бир тухтамга келинмаган. [3] 
Бироқ, Қонун ҳужжатларида, шунингдек, қонунчиликда назорат 
ва контролни фарқлаш учун аниқ мезонлар мавжуд эмас. [4]

Замонавий луғатда «Контроль» сўзининг маъноси дейил-
ганда:

а) текшириш, текшириш мақсадида кузатув; б) кимнингдир 
фаолиятини текширувчи муассаса; в) назоратчилар деган 
маъно тушунилади. Бундан ташқари, рус олими Д. Н. Ушаков 
рахбарлиги ёзилган луғатда Контроль сўзи француз тилидан 
controle олинганлигини, яъни а) кузатиш, бирор нарсани на-
зорат қилиш текшириш мақсадида. 2) қайсидир мансабдор шах-
снинг фаолиятини контроли амалга ошириш мисолида кўрса-
тилади. [5]

Шунингдек, инглиз тилидаги луғатлар control сўзини маъно-
сини қўйидагича ифодалайди а) маъмурий таъсир орқали бо-
шқарув ёки доминант таъсир; б) ушлаб туриш, чегаралаш; в) 
текшириш, маъноларини ёритади. [6]

Надзор сўзининг маъноси эса, назорат қилиш, бировни на-
зорат қилиш, назорат қилиш мақсадида ҳимоя қилиш маъно-
ларини англатади. Бундан ташқари рус олими Д. Н. Ушаков рах-
барлиги ёзилган луғатда НАЗОРАТ сўзининг маъноси — назорат 
қилиш. кимнидур устидан назорат ўрнатмоқ. кимнингдир назо-
рати остида бўлмоқ. 2) белгиланган тартиб қоидаги риоя этили-
шини назорат қилиш маъносида келади, лекин таъсир чораси бўл-
майди. Прокурор назоратига келтириш. Санитария назорати. [7]

Рус олимаси Галанина Л. А. фикрича контроль фаолияти 2 
га бўлинади: а) давлат контроли. б) ижтимоий (жамоа) контро-
лини ўз ичига олади. [8]

Ёндашувларни жамлашимиз шуни кўрсатади-ки, «Суд назо-
рати» ва

«Суд контроли» тушунчаларини маъноларидан келиб чиқиб,
алоҳида — алоҳида талқин қилиш лозим бўлади, бу эса, суд 

фаолияти соҳасида қўлланиладиган атамани асл маъносини 
чиқурроқ кўрсатиб, икки хил маъноли сўзларни бир хил маъ-
нода талқил қилинишига йўл қуйилмайди.

Таъкидлашимиз лозимки, Суд ҳокимиятининг Одил суд-
ловни амалга ошириш функциясидан ташқари ўз фаолиятида 
алоҳида муҳим функция — суд назорати функциясини амалга 
оширади. [9]

Ўзининг маъноси билан бу функция рус олими Мас-
ликов И. С. фикрича уч тоифага тавсифланади: «Биринчидан, 
бу албатта, фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинли-
кларини ҳимоя қилиш учун мўлжалланган; иккинчидан, бир 
ҳокимиятнинг бошқа ҳокимиятларнинг ваколатларига арала-
шувини чеклаш, шу билан ҳокимиятларнинг бўлиниши тамой-
илига риоя этилишини назорат қилиш; учинчидан, Ўзбекистон 
Республикаси Конституциясини ҳимоя қилишга қаратилган — 
мамлакатнинг асосий қонуни» [10]

Суд назорати суд ҳокимиятининг амалга оширишнинг 
алоҳида функцияси сифатида эътироф эътилиб, одил судловни 
амалга оширишда ўз — ўзидан суд ўз функциясин бажариши 
билан жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинла-
рини ҳимоя қилади, қонунларга риоя этилишини назорат қи-
лади, мансабдор шахслар томонидан қонунларни амалга оши-
рилишини назорат қилади.

Рус олимаси Черпунова Н. М. таъкидланишича, судлар одил 
судловни амалга оширишда конституциявий характердаги суд 
назоратини амалга ошириб, конституция ва қонунларда кел-
тирилган нормалар доирасида шахс ҳуқуқ ва эркинликларини 
ҳимоя қилади. [11]

Ю. М. Алпатованинг фикрича — Суд назорати бу Кон-
ституция ва Қонун ости актларига, қарор ва давлат орган-
лари мансабдор шахсларнинг ҳаракати (ҳаракатсизлиги)
га маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ва органларнинг, 
оммавий ҳуқуқи фаолиятни амалга оширувчи мансабдор 
шахсларнинг низо (конфликт) ҳал қилишга қаратилган, 
жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини 
ҳимоя қилишга қаратилган давлатнинг юрисдикцион фао-
лияти. [12]

Н. М. Чепурнова ва В. А. Ржевскийлар «Одил судлов назо-
рати Олий суд томонидан қуйи судларнинг суд фаолияти, ижро 
ҳокимияти соҳасидаги суд контроли, суд конституциявий на-
зорати» бу ҳам суд ҳокимиятини амалга оширишнинг белгиси 
эканлигини билдиради. [13]

Ўз навбатида, Т. А. Савелева қуйидагиларни қайд этади: 
«Адолат-конституциявий, фуқаролик, жиноий ва маъмурий 
ишларни амалга ошириш орқали суд ҳокимиятини амалга 
ошириш учун мустақил, мустақил давлат фаолияти тури» [14]

Жиноят ҳуқуқи фанининг вакили К. А. Сергеев ҳисобла-
шича, Одил судлов ва суд назоратини амалга ошириш бу суд ҳо-
кимиятини амалга оширишни эканлигини билдиради.
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Бундан ташқари, суд назорати таърифидаги тафовутларни 
тушуниш мумкин унинг «омнивор», «кенг кўламли» ва бо-
шқалар. Шу билан бирга, адолат ва суд назорати тушунчалари 
ўртасида қатъий фарқ қилиш учун объектив асослар йўқ деб ҳи-
соблаймиз. Албатта, айрим ҳолларда (масалан, жиноят процес-
сида) суд назорати сезиларли ўзига хосликка эга, лекин суд адо-
латни амалга оширмайди, дейиш нотўғри. Барча суд фаолияти 
Одил судловни амалга ошириш ва суднинг назорат ваколатлари 
Одил судловнинг бир қисмидир.

Ўз навбатида, суд назорати мураккаб ва ноаниқ тушунилган 
ҳуқуқий категория эканлигини таъкидлаймиз. Юридик адаби-
ётларда унинг тушунчаси ва турлари, суд назорати ва суд кон-
троли нисбати турлича талқин қилинади. суд ўз-ўзини назорат 
қилиши ҳам таъкидланган.

Характерли жихат шундаки, олимлар суд назоратини би-
ринчи навбатда маъмурий ишларга, аниғроқ қилиб айт-
ганда, оммавий ҳуқуқий муносабатдан келиб чиқувчи ишларга 
нисбатан қўлланиши, яъни давлат органлари ва мансабдор шах-

сларнинг қарорлари, ҳаракатлари ҳуқуқий баҳо бериш орқали 
кўриш мумкин.

Демак, суд назорати сифатида шуни таъкидалашимиз мум-
кин-ки, «Ўзбекистон ҳуқуқ тизими ваколатларни ажратиш на-
зарияси ва унга асосланган »маъмурий адлия ёки бошқарув фа-
олиятининг қонунийлиги устидан суд назорати» институти 
қисман қабул қилинган дейилса адашмаган бўлинади.

Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш 
тўғрисидаги Кодекснинг 27-моддасида маъмурий судлар томо-
нидан ҳал этиладиган муносабатлар келтирилган.

Хулоса ўрнида шуни айтишимиз мумкин, суд — ҳуқуқ соҳа-
сида атамаларни тўғри йўлга қуйиб ишлатиш, бу норматив ҳуж-
жаталарни тушунарли булишини таъминлаб қолмай балки маъ-
носини аниқ равшан, равон бўлишини таъминлаб беради. Демак, 
халқаро атама бўлган «Контроль» сўзи билан «Назорат» сўзини 
ўртасида чегарани аниқ очиб берилса, қонунчиликдаги тушун-
мовчиликларни олди олиниб, ижро этилиши лозим бўлган, аниқ 
мазмундаги ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилишга эришилади.
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