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На обложке изображен персонаж фильмов Ильи Хржановского 
«ДАУ. Теория струн» и «ДАУ. Никита Таня» Никита Некрасов.

Герой этих фильмов, ученый Никита Некрасов — физик-тео-
ретик, изучающий наш мир и миры, которые могли бы быть. Он 
отказывается делать выбор между математикой и физикой, между 
одной женщиной и другой и размышляет о сосуществовании па-
раллельных вселенных. На научных конференциях, которые по-
сещают как именитые зарубежные ученые, так и подрастающее 
поколение юных физиков, Некрасов увлеченно рассуждает о 
красоте теории струн. Всем своим женщинам — библиотекарше 
Кате, ученому секретарю Зое, начальнику отдела Светлане — он 
пытается объяснить теорию собственной полигамии и возмож-
ность большого чувства, которого хватит на всех.

Второй фильм про Никиту Некрасова «ДАУ. Никита Таня» 
еще глубже затрагивает личную жизнь героя. К ученому Ни-
ките Некрасову в закрытый Институт физических проблем при-
езжают его жена и маленькие дети. Пока семьи не было рядом, 
физик успел влюбиться в других женщин. В откровенных бе-
седах со своей супругой — в спальне, в столовой, на прогулке — 
он пытается убедить ее в легитимности полигамных отношений 
и проверить границы ее безусловной любви.

Ученого Никиту Некрасова в этих фильмах играет Никита 
Александрович Некрасов (1973) — российский учёный, специа-
лист по теоретической и математической физике, профессор 
Саймонсовского центра геометрии и физики в университете 

Стоуни-Брук, штат Нью-Йорк, США. Профессор Российской 
академии наук.

Нельзя с уверенностью сказать, что ученый играет самого 
себя. Однако так сложилось, что почти все герои в фильмах 
Ильи Хржановского носят те же имена, что и те, кто их играет. 
Тем более что в чем-то они даже похожи.

Никита Александрович Некрасов известен своими рабо-
тами по квантовой теории поля, по теории струн и по математи-
ческой физике. За открытие некоммуникативных инстантонов 
(совместно с А. С. Шварцем в 1998 г.), некоммутативных моно-
полей и струн (совместно с Д. Гроссом) и за работы о связи си-
стем многих частиц и калибровочных теорий Некрасов (со-
вместно с А. Горским) был награждён в 2004 году премией Жака 
Эрбрана Французской академии наук. За вклад в теорию топо-
логических струн и калибровочных теорий в том же году он был 
награждён премией Германа Вейля.

В 2008 году совместно с Д. Мауликом, А. Окуньковым и Р. Панд-
харипанде сформулировал ряд важных гипотез, связывающих 
теорию Громова — Виттена и теорию Дональдсона — Томаса, за ко-
торые все четыре автора были удостоены премии Compositio Prize 
в 2009 году. С тех пор некоторые из этих гипотез были доказаны.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина



“Young Scientist”  .  # 24 (471)  .  June 2023 vContents

С ОД Е Р Ж А Н И Е

Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я
Перов Д. Е.
Особенности прокурорского надзора за 
соблюдением трудовых прав граждан ...........291
Перов Д. Е.
Трудовые права граждан .............................293
Плясункова А. В.
Фиксация хода и результатов осмотра места 
происшествия ............................................294
Поповкина Д. В.
Коррупционные проявления как проблема 
трудовых отношений ..................................297
Potaskayev V. V.
The right to life: a conceptual analysis, current 
challenges, and perspectives ......................... 299
Свердюков М. А.
Определение и сущность договора аренды 
недвижимого имущества и его место в системе 
гражданско-правовых договоров .................301
Свердюков М. А.
Стороны и существенные условия договора 
аренды недвижимого имущества ..................302
Секерина А. И.
Компетенция исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации ................................................303
Суздальцев М. Г.
Проблематика применения законодательства 
в сфере виртуальной собственности .............307
Сысоева Т. В.
Нравственно-правовые принципы  
в системе принципов гражданского права  
и их значение ............................................309
Токмурзина А. А.
Имущество, подлежащее передаче по праву  
на обязательную долю ................................312
Трубникова А. Ю.
Актуальные вопросы противодействия 
рецидивной преступности ...........................314

Финогенов И. О.
Безработица как один из факторов, влияющих  
на формирование преступности ...................317
Хайрулина Д. Р.
Внесение изменений в законодательство 
о признании гражданина безвестно 
отсутствующим или об объявлении умершим 
в связи с проведением специальной военной 
операции ..................................................319
Ханаева С. И.
К вопросу об ответственности за некачественное 
исполнение услуги по оказанию медицинских 
услуг ........................................................321
Цветкова О. В., Садовская О. В.
Влияние коррупционных преступлений  
на нецелевое использование  
бюджетных средств ....................................323
Цыпленкова Я. А.
Проблемы правового регулирования в сфере 
оказания медицинских услуг .......................326
Шешина Е. П.
Реализация права на свободу передвижения 
в современных условиях .............................328
Шигабетдинова В. М.
Проблемы квалификации угрозы убийством, 
носящей неопределенный характер ..............331
Шипунова Н. М.
Смарт-контракты: понятие, признаки и проблемы 
правоприменения ......................................333

И С Т О Р И Я
Байрамов Т. И.
Основные факторы реформирования уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 
во второй половине 1990-х годов .................336
Ринтофт П. Е.
Брак в дворянской семье ............................338



«Молодой учёный»  .  № 24 (471)   .  Июнь 2023  г.vi Содержание

Щеглова Э. С.
Нормативно-правовое положение ресторанов 
Сибири во второй половине XIX века: 
региональный аспект ..................................339

П О Л И Т О Л О Г И Я
Дугужева О. А.
Вакцинная дипломатия РФ как инструмент мягкой 
силы .........................................................342

Ф И З И Ч Е С К А Я  К УЛ ЬТ У РА 
И   С П О Р Т

Азарова А. М., Попова В. И., Махинова С. А.
Влияние экологии на физические качества 
спортсмена ...............................................344
Азарова А. М., Попова В. И., Махинова С. А.
Травматизм в танцевальном спорте ..............346
Азарова А. М., Попова В. И., Махинова С. А.
Психологическое состояние танцора перед 
соревнованиями ........................................348

Азарова А. М., Попова В. И., Махинова С. А.
Требования к обустройству танцевального зала 
для спортивных танцев ...............................350
Антонова М. А.
История развития физической культуры  
в России ...................................................352
Ногина Д. Ю.
Основные принципы тренировок в силовом 
троеборье .................................................354
Савицкий А. Ю.
Исследование возможности употребления пива 
при активных занятиях спортом ...................356
Тоюндуп Д. М., Аг-оол Е. М.
Значение стрельбы из лука  
для людей с поражением опорно-двигательного 
аппарата ...................................................358
Хизбуллин А. И., Волкова Е. А.
Мотивация сознательных занятий общей 
физической культурой ................................362



“Young Scientist”  .  # 24 (471)  .  June 2023 291Jurisprudence

Ю Р И С П Р УД Е Н Ц И Я

Особенности прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав граждан
Перов Дмитрий Евгеньевич, студент

Новосибирский государственный университет экономики и управления

Статья рассматривает прокурорский надзор в России за соблюдением трудовых прав граждан. Прокуроры контролируют со-
блюдение трудового законодательства, реагируют на жалобы работников и проводят проверки. Они взаимодействуют с другими 
органами, такими как государственный трудовой надзор и трудовые инспекции. Прокурорский надзор способствует защите тру-
довых прав, обеспечивает справедливые условия труда и предотвращает нарушения.

Ключевые слова: прокурорский надзор, Российская Федерация, защита интересов работников, прокурор, трудовое законода-
тельство, государственный трудовой надзор.

Peculiarities of prosecutor’s supervision over observance of labor rights of citizens
Perov Dmitry Yevgenyevich, student

Novosibirsk State University of Economics and Management

The article considers the prosecutor’s supervision in Russia over the observance of the labor rights of citizens. Prosecutors monitor compliance 
with labor laws, respond to employee complaints and conduct inspections. They interact with other bodies such as state labor supervision and labor 
inspectorates. Prosecutorial supervision contributes to the protection of labor rights, ensures fair working conditions and prevents violations.

Keywords: prosecutor’s supervision, Russian Federation, protection of the interests of employees, prosecutor, labor legislation, state labor su-
pervision.

Соблюдение трудовых прав граждан является одной из важ-
нейших составляющих социальной справедливости и  за-

щиты интересов работников. В  Российской Федерации про-
курорский надзор играет значительную роль в  обеспечении 
соблюдения трудовых прав и урегулировании конфликтных си-
туаций между работодателями и  работниками. Прокурорский 
надзор представляет собой систему мер и  действий, осущест-
вляемых прокурорами в целях контроля за соблюдением закон-
ности и защиты прав и законных интересов граждан в сфере тру-
довых отношений.

Одна из задач прокурорского надзора состоит в  обеспе-
чении соблюдения трудового законодательства и защите прав 
работников. Прокуроры осуществляют надзор за деятельно-
стью работодателей, проверяют соответствие условий труда 
требованиям законодательства, а также реагируют на жалобы 

и обращения работников о возможных нарушениях и злоупо-
треблениях. Прокуроры играют ключевую роль в защите тру-
довых прав граждан в  Российской Федерации. Они осущест-
вляют контроль за соблюдением законодательства в  области 
труда и трудовых отношений, предупреждают и пресекают на-
рушения трудовых прав, а  также привлекают виновных лиц 
к ответственности.

Прокуроры ведут проактивную деятельность, направленную 
на предотвращение нарушений трудовых прав еще на стадии их 
возникновения. Помимо этого, прокуроры рассматривают жа-
лобы и обращения граждан о нарушениях трудовых прав, про-
водят проверки и расследования, принимают меры к устранению 
выявленных нарушений. В  случае выявления правонарушений 
в сфере труда, прокуроры направляют материалы в суд и обеспе-
чивают соблюдение принципа публичного обвинения.
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Прокуроры обладают определенными полномочиями в об-
ласти трудовых прав, которые позволяют им осуществлять эф-
фективный контроль и  защиту интересов работников. Они 
имеют право проводить проверки условий труда на предприя-
тиях, в организациях и у работодателей, в том числе на местах 
производства. Прокуроры также имеют право требовать пре-
доставления документов и информации от работодателей, свя-
занных с соблюдением трудовых прав работников. Они могут 
проводить проверки оформления и правильности заключения 
трудовых договоров, соблюдения рабочего времени, выплаты 
заработной платы и социальных льгот.

Прокурорский надзор осуществляется через проведение 
плановых и внеплановых проверок в организациях и предприя-
тиях. Плановые проверки проводятся в  соответствии с  уста-
новленным графиком и  позволяют охватить широкий спектр 
организаций в  различных отраслях экономики. Внеплановые 
проверки проводятся в ответ на жалобы граждан, обращения 
работников или по другим основаниям, свидетельствующим 
о возможных нарушениях трудовых прав. Они позволяют опе-
ративно реагировать на конкретные случаи нарушений и при-
нимать меры по их устранению.

Проведение проверок включает осмотр условий труда, из-
учение документации, опрос работников и  работодателей, 
а также анализ полученной информации. В случае выявления 
нарушений, прокуроры принимают меры к  их устранению, 
включая вынесение представлений и  предостережений. Про-
курорский надзор в  сфере трудовых прав взаимодействует 
с другими органами и институтами, которые также имеют ком-
петенцию в области защиты трудовых прав граждан. К ним от-
носятся органы государственного трудового надзора, трудовые 
инспекции и др.

Прокуроры сотрудничают с указанными органами, обмени-
ваются информацией, проводят совместные мероприятия и со-
гласовывают свои действия в целях эффективного контроля за 
соблюдением трудовых прав. Это позволяет повысить эффек-
тивность и результативность прокурорского надзора и скоор-

динировано реагировать на нарушения трудового законода-
тельства.

Таким образом, прокурорский надзор за соблюдением тру-
довых прав граждан в Российской Федерации играет важную 
роль в защите интересов работников и обеспечении справед-
ливых и  безопасных условий труда. Через свои полномочия 
и механизмы проведения проверок, прокуроры осуществляют 
контроль за соблюдением трудового законодательства, пре-
секают нарушения и  привлекают нарушителей к  ответствен-
ности. Это способствует предотвращению нарушений, защите 
прав работников и созданию равных возможностей в сфере за-
нятости.

Особенности прокурорского надзора включают взаимодей-
ствие с  другими органами, такими как государственный тру-
довой надзор, трудовые инспекции, профсоюзы и судебные ор-
ганы. Совместное действие и информационный обмен между 
ними повышают эффективность и результативность прокурор-
ского контроля.

Основные трудовые права граждан, такие как право на труд 
и  равные возможности, защита прав работников на рабочем 
месте, гарантии оплаты труда и  социального обеспечения, 
а  также предотвращение дискриминации и  ограничение сво-
боды профсоюзной деятельности, требуют постоянного вни-
мания и прокурорского контроля.

Значимость прокурорского надзора заключается в  его 
превентивной роли, защите слабых сторон, поддержке за-
конности, обеспечении ответственности и  развитии созна-
тельности и культуры правопорядка в сфере трудовых отно-
шений.

В итоге, прокурорский надзор является неотъемлемым ин-
струментом для защиты трудовых прав граждан в Российской 
Федерации. Постоянный контроль и эффективное взаимодей-
ствие с  другими органами обеспечивают создание справед-
ливых и  безопасных условий труда, защиту интересов работ-
ников и содействуют развитию справедливой и равноправной 
трудовой среды.
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Трудовые права граждан являются основополагающими 
принципами, которые направлены на обеспечение спра-

ведливых и  равных условий труда для всех членов общества. 
Они играют важную роль в формировании социальной спра-
ведливости и обеспечении достойной жизни работников. Тру-
довые права гарантируют работникам защиту от эксплуатации 
и дискриминации, обеспечивают равную оплату труда за оди-
наковую работу, безопасные и здоровые условия труда, а также 
предоставляют возможность отдыха и отпуска.

В России законодательство устанавливает ряд основных 
трудовых прав граждан, направленных на обеспечение спра-
ведливых и равных условий труда [1, ст. 37]. Право на равную 
оплату труда гарантирует, что работники будут получать спра-
ведливую оплату за свой труд в соответствии с их квалифика-
цией и выполняемой работой. Право на безопасные и здоровые 
условия труда обеспечивает работникам защиту от опасностей, 
связанных с выполнением их трудовых обязанностей, и пред-
усматривает принятие соответствующих мер для предотвра-
щения несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 
Право на отпуск и  отдых гарантирует работникам возмож-
ность отдыха и восстановления после продолжительного труда, 
а также предоставляет им время для личных дел и семейного 
общения. Свобода профессионального выбора позволяет каж-
дому гражданину самостоятельно определять свою профессио-
нальную деятельность и выбирать место работы [2].

Однако, несмотря на существующие законы и  нормы, на-
рушения трудовых прав продолжают иметь место. Это может 
быть вызвано различными факторами. Недостаточная осве-
домленность работников о  своих правах является одной из 
причин нарушений. Многие работники не имеют полной ин-

формации о своих трудовых правах или не понимают, как эти 
права применять на практике. Отсутствие эффективных меха-
низмов защиты также является серьезной проблемой. Нередко 
работники сталкиваются с трудностями в доступе к правовой 
помощи и консультациям, особенно если у них ограниченные 
финансовые ресурсы. Кроме того, процессы разрешения тру-
довых споров могут быть длительными и затратными, что со-
здает препятствия для эффективной защиты прав работников.

Для улучшения ситуации необходимы конкретные меры 
и  реформы. Важным шагом является обновление законода-
тельства с целью устранения противоречий и повышения его 
эффективности. Необходимо также улучшить доступность 
и оперативность механизмов защиты. Также важно упростить 
процедуры разрешения трудовых споров и сделать их более до-
ступными для всех работников. Образование и  информиро-
вание граждан о их трудовых правах играют важную роль в со-
здании осознанной и защищенной трудовой среды. Работники 
должны быть осведомлены о своих правах, процедурах обра-
щения и возможностях защиты, чтобы они могли эффективно 
отстаивать свои интересы.

Механизмы защиты трудовых прав включают судебную си-
стему, специализированные органы, процедуры разрешения 
трудовых споров и  роль профсоюзов. Судебная система рас-
сматривает дела по трудовым спорам и  защите прав работ-
ников. Специализированные органы, такие как Федеральная 
служба по труду и занятости, контролируют соблюдение трудо-
вого законодательства и рассматривают жалобы на нарушения 
трудовых прав. Процессы разрешения трудовых споров могут 
осуществляться через переговоры, поиск компромисса или аль-
тернативные способы разрешения споров, такие как медиация 
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или арбитраж. Профсоюзы играют важную роль в защите ин-
тересов работников. Они могут предоставлять правовую под-
держку и помощь в решении трудовых споров, а также вести пе-
реговоры с работодателями от имени работников.

В заключение, трудовые права граждан являются неотъем-
лемыми составляющими справедливой и устойчивой трудовой 
среды. Они играют важную роль в  обеспечении равных воз-
можностей, защите от эксплуатации и обеспечении достойной 
жизни работников. Однако, несмотря на существующие законы 
и механизмы защиты, нарушения трудовых прав по-прежнему 
являются проблемой.

Для улучшения ситуации необходимо предпринимать кон-
кретные меры и реформы. Это включает обновление законода-
тельства, улучшение доступности и оперативности механизмов 
защиты, а также образование и информирование граждан о их 
трудовых правах. Кроме того, важно развивать сотрудничество 

между государством, работодателями, профсоюзами и  обще-
ственностью для обеспечения справедливости и равенства на 
рабочем месте.

Защита трудовых прав является не только вопросом спра-
ведливости, но и важным фактором в устойчивом развитии об-
щества. Равные и  справедливые условия труда способствуют 
процветанию экономики, социальной стабильности и  повы-
шению качества жизни граждан.

В целом, обеспечение трудовых прав граждан требует усилий 
всех заинтересованных сторон. Только через совместные 
усилия государства, работодателей, профсоюзов и обществен-
ности можно создать справедливую и  устойчивую трудовую 
среду, где каждый работник будет защищен и уважаем. Это по-
зволит построить благоприятные условия для труда, в которых 
граждане смогут достичь своего потенциала и  внести вклад 
в развитие общества.
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Необходимо отметить, что основные проблемы при осмотре 
места происшествия сопряжены с тем, что осмотр места 

происшествия проводится не всегда вовремя, а  протоколы 
осмотра зачастую оформляются без тщательного соблюдения 
рекомендаций криминалистической теории о важности пунк-
туальной и объективной фиксации хода и результатов всех про-
водимых следственных действий.

А. Н. Васильев считает, что это связано с недостатком профес-
сионализма и  практического опыта у  следователей. Например, 
по результатам проведенного А. Н. Васильевым анкетирования 
было установлено, что более 45% опрошенных следователей 
имеют стаж работы менее трех лет и придерживаются мнения, 
что в  процессе обучения в  вузе получили недостаточную под-
готовку по вопросу осмотра места происшествия, а также ука-
зывают на то, что на законодательном уровне процесс осмотра 
места происшествия регламентирован не в полной степени [2].

Это наглядно свидетельствует о том, какое важное значение для 
долженствующей реализации обязанностей следователя играет 
процесс пунктуальной и  объективной фиксации хода и  резуль-
татов осмотра места происшествия, который представляет собой 
совокупность процессуальных и криминалистических правил.

В статьях  166, 167 и  180 УПК РФ перечисляются требо-
вания, сообразуясь с которыми должен составляться протокол 
осмотра места происшествия. При этом надобно иметь в виду, 
что в качестве доказательства протокол осмотра места проис-
шествия выступает только в том случае, если он соответствует 
требованиям, которые установлены в п. 5 ч. 2 ст. 74 УПК РФ, 
ст.  83 УПК РФ, а  нарушение процессуальных правил состав-
ления протокола влечет признание его недопустимым доказа-
тельством (п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ) [6].

Протокол осмотра места происшествия является основным 
процессуальным документом, в  котором зафиксированы ход 
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и результаты осмотра места происшествия. При этом надобно 
иметь в виду, что технические средства фиксации объектов на 
месте происшествия, хода и  результатов осмотра места про-
исшествия, выступают в  качестве вспомогательных по отно-
шению к протоколу и не могут его заменить. Поэтому протокол 
осмотра места происшествия должен быть:

— ясным и точным описанием расположения и состояния 
всех объектов и  следов преступления, которые были обнару-
жены следователем и другими участниками данного процессу-
ального действия;

— объективным описанием всего обнаруженного на месте 
происшествия, не выдвигая каких-либо предположений или 
толкований;

— составлен в полном соответствии с требованиями про-
цессуального законодательства.

Уголовно-процессуальный закон устанавливает следующие 
обязательные требования к содержанию протокола:

— место и  дата производства осмотра, время его начала 
и окончания с точностью до минуты (ч. 3 ст. 166 УПК РФ), по-
годные условия, вид освещения, примененные технические 
средства (ч. 3 ст. 180 УПК РФ);

— должность, фамилия и  инициалы лица, которое соста-
вило протокол;

— фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего 
в осмотре, а в необходимых случаях его адрес и другие данные 
о его личности (ч. 3 ст. 166 УПК РФ);

— результаты осмотра, в т. ч. документы и предметы, обна-
руженные и изъятые в ходе осмотра с указанием их индивиду-
альных признаков;

— приложения к  протоколу осмотра места происшествия 
(схемы, фототаблицы, чертежи).

Исходя из предписаний ч. 4 ст. 166 УПК РФ в протоколе опи-
сываются все действия на месте происшествия в том порядке, 
в каком они производились, установленные при их производ-
стве обстоятельства, а также излагаются заявления лиц, участ-
вовавших в осмотре.

Протокол осмотра составляется в ходе следственного дей-
ствия либо непосредственно после его окончания (ч. 1 ст. 166 
УПК РФ).

Протокол может быть написан от руки или изготовлен с по-
мощью технических средств.

При производстве осмотра допустимо применение фото-
графирования, стенографирования, аудио- и видеозаписи, ки-
носъемки. Стенограмма и  стенографическая запись, фотогра-
фические негативы и снимки, материалы аудио- и видеозаписи 
хранятся при уголовном деле (ч. 2 ст. 166 УПК РФ).

В протоколе должны быть указаны технические средства, 
примененные при производстве осмотра, условия и порядок их 
использования, объекты, к которым эти средства были приме-
нены, полученные результаты. В протоколе должно быть отме-
чено, что лица, участвующие в следственном действии, были за-
ранее предупреждены о применении при производстве осмотра 
технических средств (ч. 5 ст. 166 УПК РФ).

Протокол подписывается следователем и лицами, которые 
участвовали в осмотре места происшествия. В том случае если 
подозреваемый, обвиняемый, свидетель либо потерпевший 

в  силу физических недостатков либо состояния здоровья не 
имеет возможность подписать протокол осмотра места про-
исшествия, то ознакомление такого лица с текстом протокола 
осуществляется в  присутствии законного представителя, за-
щитника либо понятых, которые могли бы подтвердить своими 
подписями содержание протокола, а также сам факт невозмож-
ности его подписания (ч. 3 ст. 167 УПК РФ).

Необходимо указать, что в качестве понятых не могут вы-
ступать несовершеннолетние лица, участники уголовного су-
допроизводства, их близкие родственники, работники органов 
исполнительной власти, которые наделены в  соответствии 
с федеральным законом полномочиями по осуществлению опе-
ративно-розыскной деятельности и  предварительного рассле-
дования. Привлечение понятых из данной группы приведет 
к  тому, что протокол осмотр места происшествия будет при-
знан недействительным.

Исходя из установлений ч.  8 ст.  166 УПК РФ к  протоколу 
осмотра места происшествия могут прилагаться фото- и  ви-
деоматериалы, носители компьютерной информации, схемы 
и планы места происшествия с указанием взаиморасположения 
объектов на нем, оттиски и слепки следов и иные материалы, 
которые были созданы в ходе проведения данного процессуаль-
ного действия.

В целях придания изложению стройности и  логичности, 
в  протоколе осмотра рациональным является введение под-
разделов, в  частности таких как: «осмотр спальни», «осмотр 
кухни» и т. п.

Во избежание путаницы, в случае осмотра большого домо-
владения, предприятия и т. п., со значительным количеством по-
мещений, целесообразно составить схему здания, пронумеро-
вать каждое помещение, а  в  протоколе указывать, помещение 
под каким номером было обследовано и результаты его осмотра. 
Соответственно следует нумеровать и  каждый обнаруженный 
объект с указанием его идентифицирующих характеристик. [1]

Поскольку протокол осмотра является процессуальным до-
кументом, в нем должна использоваться общепринятая в юри-
дической практике терминология. Не допускается употреб-
ление субъективных понятий, к  примеру: около, неподалеку, 
приблизительно, большой, красивый и т. п.

При описании обнаруженных объектов и  предметов тоже 
должна использоваться общепринятая в специальной литературе 
терминология. Не лишним было бы при выезде на место проис-
шествия иметь при себе справочник следователя, где схематично 
изображаются различные предметы, механизмы и  т. д., с  указа-
нием наименования их элементов, что позволит в протоколе без-
ошибочно описать обнаруженные в ходе осмотра предметы.

В качестве примера можно привести случай из следственной 
практики, когда следователь в  ходе осмотра места происше-
ствия изъял плоскогубцы, которыми, предположительно, по-
дозреваемый перерезал и похитил провод из цветного металла. 
Указанные плоскогубцы были направлены для проведения тра-
сологической экспертизы. В  заключении эксперта при опи-
сании поступивших объектов было указано, что в исследование 
к  нему поступили пассатижи. Как следствие возник вопрос 
о  подмене объектов исследования, причина оказалась в  том, 
что следователь не смог правильно идентифицировать обнару-
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женный объект и неправильно отразил его название в прото-
коле осмотра места происшествия [5].

Важно топографически правильно отобразить на плане или 
схеме взаиморасположение обнаруженных объектов. Обычно 
берется единая недвижимая точка отсчета, от которой измеря-
ется расстояние в метрах до описываемых объектов.

В настоящее время распространение получает способ фик-
сации местоположения объектов по оси координат. Так, к при-
меру, в  помещении обнаружено орудие преступления, ко-
торое находится в 3-х метрах от одной стены и в 5-ти метрах от 
другой. Расстояние по одной стене отмечается как ось X, а по 
другой стене как ось У. Соответственно расположение объекта 
в протоколе будет отмечено как ХЗ-У5.

Если предмет расположен на определенной высоте от пола, 
например, на столе, высотой 0,6 метра, то вводится 3-я ось 
Z. Соответственно расположение объекта в этом случае будет 
отмечено как ХЗ-У5-Z0,6.

В местах, где отсутствуют стационарные точки для привязки 
объектов, например в степи, возможно применение приборов 
GPS.

Так, выбирается центральная точка, расположенная в центре 
местонахождения подлежащих изъятию объектов. Месторас-
положение этой точки фиксируется при помощи прибора GPS. 
В этой точке располагается угломерный круг, 0-й градус кото-
рого направлен на север. Далее следователь фиксирует угол 
и расстояние до изымаемого объекта. Данные заносятся в про-
токол, и в последующем не составляет труда восстановить кар-
тину преступления и расположение изъятых с места происше-
ствия предметов [4].

Г. В. Жиделев отмечает, что преимущество этого способа со-
стоит в том, что фиксация местоположения объектов не при-
вязана к окружающей обстановке, которая весьма изменчива. 
Восстановление картины преступления и  точного располо-
жение обнаруженных и изъятых предметов возможно в любое 
время с максимальной точностью [3].

Важнейшим средством фиксации результатов осмотра яв-
ляется фото- и видеофиксация, дающая возможность всем при-
частным к  расследованию лицам визуально представить себе 
объективную картину обстановки места происшествия.

Надобно подчеркнуть, что фото- и видефиксация не заме-
няет описания обнаруженных объектов в протоколе осмотра, 
эти способы фиксации дополняют друг друга.

Использование технических средств во время осмотра места 
происшествия необходимо в силу возможной человеческой не-
внимательности, а так же в силу того, что они помогают исполь-
зовать в процессе доказывания все собранные доказательства, 
даже те, которые не нашли свое отражение в протоколе осмотра 
места происшествия.

Одной из проблем фиксации хода и  результатов осмотра 
места происшествия выступает оформление самого прото-

кола осмотра места происшествия. Данная проблема обуслов-
лена тем, что сообразно ч. 1 ст. 166 УПК РФ протокол осмотра 
места происшествия должен быть составлен либо в  ходе его 
проведения или непосредственно после того, как данное след-
ственное действие будет окончено. Таким образом, закон не 
предусматривает длительного разрыва между проведением 
осмотра места происшествия и составлением протокола.

Однако в практической деятельности следователи несколько 
расширенно толкуют понятие «непосредственно после окон-
чания следственного действия», расценивая его как возмож-
ность окончательно составить протокол в течение нескольких 
суток. В основном это происходит из-за необходимости оформ-
ления материалов, прилагаемых к протоколу.

В то же время, если исходить из буквального прочтения 
установлений ч. 8 ст. 166 УПК РФ, прилагаемые материалы яв-
ляются неотъемлемой частью протокола, а поэтому они также 
должны быть оформлены непосредственно после осмотра 
места происшествия.

В научно-правовой литературе нет единого взгляда на це-
лесообразность установления в  УПК РФ фиксированных 
сроков для составления протокола следственного действия. По-
скольку объем фиксируемой в ходе следственного действия ин-
формации может быть различен. Вместе с тем, по его мнению, 
данный срок должен определяться руководителем должност-
ного лица, которое составляет протокол того или иного след-
ственного действия.

По нашему мнению, срок составления протокола следствен-
ного действия не должен превышать трое суток, а в случае необ-
ходимости должен быть продлен по согласованию с руководи-
телем следственного органа или органа дознания.

Другой из проблем фиксации хода и  результатов осмотра 
места происшествия выступает вопрос доказательствен-
ного значения приложений к  протоколу. Технический про-
гресс в виде современной аппаратуры позволяет следователю 
более объективно и полно фиксировать ход и результаты след-
ственных действий, соответствующую обстановку либо све-
дения.

Однако необходимо учитывать, что приложения к  прото-
колу хоть и являются его составной частью, не имеют самостоя-
тельного доказательственного значения. В данном случае воз-
никает проблема, когда технические средства зафиксировали 
какие-либо детали обстановки на месте расследуемого проис-
шествия, однако, в виду того, что в протоколе они не были от-
ражены, они для суда могут не иметь доказательственного зна-
чения. Такой подход мешает принять по делу обоснованное 
решение.

Считаем, в ст. 166 УПК РФ необходимо внести поправки, что 
данные, полученные при фиксации хода и результатов осмотра 
места происшествия с  применением технических средств, 
имеют самостоятельное доказательственное значение.
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В статье исследуются причины проявления коррупции в трудовых отношениях.
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На современном этапе развития трудовых отношений кор-
рупция стала одной из наиболее значимых угроз, пре-

пятствующих гармоничному развитию не только общества, но 
и государства. Вместе со становлением государственных инсти-
тутов и институтов гражданского общества, происходит стре-
мительное развитие данного явления, которое находит свое от-
ражение в различных формах и видах. И как следствие этого, 
становится все более опасным для развития общественной 
и государственной жизнедеятельности.

Сложившаяся практика трудовых отношений в Российской 
Федерации имеет не малый процент коррупционной состав-
ляющей. Нередко отклонение от официально установленных 
трудовым законодательством норм формирует общественные 
отношения в  организациях как способ существования соци-
альной группы. В виду чего нарушение трудовых прав граждан 
становится обычным социальным явлением.

Данная форма существования в сфере трудовых отношений 
нежелательна и являет собой угрозу для социальной безопас-
ности государства. Попытка свести к минимуму, или вовсе ис-
коренить процент коррупции в  трудоправовой сфере, опре-
деляет необходимость понимания, что является причиной 
возникновения данного социального явления.

По этому поводу Ю. О. Алмаева отмечает, что «тема кор-
рупции в  сфере труда на данный момент мало исследована. 
Ряд ученых вообще отрицают наличие коррупции в социаль-
но-трудовых отношениях, утверждая, что коррупцией охвачен 
только публичный сектор, а именно деятельность властных ор-
ганов» [1]. Сложно согласиться с подобной точкой зрения. На 
наш взгляд, коррупция может присутствовать везде, где у офи-
циального лица есть возможность извлечь ту или иную вы-
году с помощью различных неправомерных методов. Эти ме-
тоды достаточно известны: подкуп, вымогательство и шантаж, 
злоупотребление полномочиями, кумовство, протекция при 
приеме на работу, премиальные выплаты одним работникам за 
счет других и т. д.

Свое проявление они находят и  в  сфере трудовых отно-
шений. Данное обстоятельство обусловлено тем, что в  по-
добные отношения вступает большая часть населения государ-

ства, в  попытке реализовать себя, удовлетворить различные 
потребности, совершенствовать качество жизни. Все это дости-
гается с помощью труда. Однако не все субъекты трудовых от-
ношений желают добиваться своих целей честными методами.

На протяжении многих лет признаки коррупции присут-
ствуют в отношениях между работником и работодателем. По-
лучение выгоды всегда заманчиво для любого человека. Если 
изучить определение понятия труда, то не составит сложности 
выявить его цель — извлечение материальных, интеллекту-
альных и духовных благ. Именно это, на наш взгляд, является 
основной, из которой вытекает основная и  первостепенная 
причина развития коррупции в трудовых отношениях.

В целях удовлетворения своих потребностей, как одна сто-
рона трудовых отношений (работник), так и  другая (работо-
датель) пренебрегают законами и  совершают неправомерные 
действия, которые позволяют за более короткий промежуток 
времени достичь желанной цели. Но что заставляет поступать 
подобным образом? Анализ правоприменительной практики 
позволяет выделить несколько причин. Это, как низкий уро-
вень правового сознания работников, так и  низкий уровень 
правовой культуры работодателя.

Нельзя не отметить, что на данный момент существует мно-
жество норм, которые созданы для пресечения коррупции 
и  противодействия ей. В  российском законодательстве эти 
нормы нашли свое отражение в  различных нормативно-пра-
вовых актах, таких как Трудовой кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №  273 «О противо-
действии коррупции», Федеральный закон от 27 июля 2004 года 
№  79 «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» и др. Данные акты созданы для регулирования отно-
шений, основанных на труде и призваны как противодейство-
вать коррупции, так и способствовать ее минимизации.

К сожалению, большинство правонарушений в  трудовых 
отношениях так и  останутся латентными  [2]. Прежде всего, 
это обусловлено самим пониманием коррупции. Согласно ст. 1 
Федерального закона от 25  декабря 2008  года №  273 «О  про-
тиводействии коррупции» коррупция — это злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получение взятки, зло-



«Молодой учёный»  .  № 24 (471)   .  Июнь 2023  г.298 Юриспруденция

употребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами. Следовательно, законодатель 
четко определяет действия, которые могут быть совершены для 
того, чтобы их признали коррупционными, а также их цель, ко-
торой выступает излечение выгоды.

Совершая неправомерное действие в  сфере труда, один 
субъект получает работу, другой — денежное вознаграждение 
или, принимая на работу лицо, которое связано с  работода-
телем какими-либо родственными отношениями, выгода выте-
кает у обоих субъектов. Это означает, что корыстные мотивы 
в трудовом отношении присутствуют у обеих его сторон.

Кроме того, латентность обусловлена неравными отноше-
ниями между субъектами. Не всегда коррупция присутствует 
на начальной стадии принятия на работу, ее проявления можно 
увидеть на стадии выплаты заработной платы, назначения на 
более высокую должность, избрания по конкурсу на замещение 
соответствующей должности и т. д. То есть там, где главную роль 
играет руководитель организации или лица, ответственные за 
кадровую либо финансовую политику. Работник, как сторона 
наиболее слабая в экономическом плане, является в большин-
стве случаев, слабым и морально. Он не может противостоять 
административному ресурсу работодателя, прежде всего, из 
элементарного страха потерять работу.

Изучив практику коррупционных правонарушений в  тру-
довой сфере, следует сказать, что выявляются и  пресекаются 
они, в сравнении с коррупционными правонарушениями в пуб-
личных отраслях, намного реже. Перечисленные выше обстоя-
тельства, а  также отсутствие доверия государству, нежелание 
перемен, абсолютное равнодушие к  происходящему произ-
волу — все это свидетельствует о  сложном, а  порою и  невоз-
можность выявлении коррупционных нарушений в трудовых 
отношениях.

В то же время было бы неверным сводить понимание кор-
рупции в  сфере труда как социально-правового явления 
к  примитивному взяточничеству. Здесь получают свое раз-
витие такие коррупционные правонарушения как фиктивное 
трудоустройство, принятие на работу работника по при-
знаку родства, протекция при приеме на работу, извлечение 
денежного вознаграждения за назначение «нужного» лица, 
задержка заработной платы, получение руководителями от 
своих подчиненных процента от полученных подчиненными 
взяток и др. Причем и здесь коррупционное поведение харак-
терно и для работника, который желает получить более вы-

годные, по сравнению с другими работниками, условия. В ход 
идут многие средства — от всевозможных подарков руково-
дителю или лести, до ложных сведений про остальных работ-
ников.

Анализ основных причин и  обстоятельств, порождающих 
коррупционные правонарушения, позволил нам выделить фак-
торы, способствующие проявлению коррупции в трудовых от-
ношениях.

Прежде всего, это отношение к коррупции в трудовых отно-
шениях как к само собой разумеющемуся факту. «Ну, все дают 
взятки», «на эту работу просто так не попадешь, нужны связи» 
и  т. д. Легче оправдать неудачу, чем бороться за свое право. 
Многие вообще относятся к таким проявлениям равнодушно, 
не желая что-то менять. Тем самым позволяют сохранять кор-
рупционность.

Наряду с этим, важно отметить, что коррупция в трудовых 
отношениях сопряжена с выгодой для обеих сторон. Мы уже 
называли данный фактор. Добавим лишь то, что это приводит 
в деформации личностных качеств как работника, так и рабо-
тодателя. Что в свою очередь, не может не отразиться и на де-
ловых качествах субъектов трудовых отношений, на отношения 
в коллективе работников, на развитии производства.

Учитывая то, что трудовые отношения представляют собой 
общественные связи людей в процессе производства или ока-
зания услуг, то еще одним фактором следует признать противо-
речивость. Свое собственное коррупционное поведение, равно 
как и аналогичное поведение родных и близких, воспринима-
ется как вынужденный ответ на объективные обстоятельства 
(«не подмажешь — не поедешь» и т. п.), не ассоциируется с кор-
рупцией и не получает негативной эмоциональной оценки. В то 
время как аналогичное поведение других лиц рассматривается 
как коррупционное и выражающее их негативные личностные 
качества [3]. Тем самым, человек оправдывает свое коррупци-
онное правонарушение, но осуждает такое поведение со сто-
роны других лиц.

Низкий уровень правосознания населения, на наш взгляд, 
так же относится к числу основных факторов, способствующих 
проявлению коррупции в трудовых отношениях. Уровень пра-
восознания общества должен соответствовать современным 
требованиям государственного устройства. В  трудовых от-
ношениях низкий уровень правосознания его субъектов яв-
ляется важной проблемой. Многие работники не знают своих 
прав, не понимают, как их защитить, в какие органы можно об-
ратиться за реальной помощью и т. д. Иногда, и наличие такого 
органа, например, как профсоюзная организация, не обеспечи-
вает защиту работника от произвола со стороны работодателя. 
Именно незнание закона и неумение его применять на практике 
мешает противодействовать коррупции в сфере труда и застав-
ляет смириться с этим явлением.
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The right to life: a conceptual analysis, current challenges, and perspectives
Potaskayev Vadim Vitaliyevich, student

Moscow State Law University named after O. E. Kutafin

This article provides a conceptual analysis of the right to life based on historical and contemporary relevant research. The right to life is one of the 
fundamental rights of the individual, recognised by international and national standards and treaties. This right has an intrinsic value of human 
life and requires its protection and respect. At the present stage, the right to life faces many provocations caused by various socio-political and eth-
ical-technological factors.
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1 John Locke: seventeenth-century English philosopher known for his works on political philosophy, including Two Treatises of Government.
Immanuel Kant: 18th-century German philosopher, author of works on ethics and metaphysics, including his major work Critique of Pure Reason.
Authors of the Universal Declaration of Human Rights (1948): The committee that drafted the Universal Declaration of Human Rights included figures such as 
Eleanor Roosevelt, Jean Penderast, René Cassin, P. S. Cheung and others.
2 Amnesty International: an international human rights organisation active in advocacy and defence of the right to life.
Human Rights Watch: A non-governmental organisation dedicated to monitoring and defending human rights around the world, including the right to life.
3 For example, in Russia this right is enshrined in Article 20(1) of the Constitution; in the US it is mentioned in the Declaration of Independence (1776) and 
in the 5th Amendment to the US Constitution; in France it is stated in Articles 1–2 of the Declaration of the Rights of Man and the Citizen (1789); in China it is 
established in Article 33 of the PRC Constitution.

The idea of a concept such as the right to life has a complex and 
multifaceted nature that stems from all kinds of philosophical, 

legal, and ethical-moral traditions. Many concepts of the right to life 
stand out in legal philosophy, such as natural law, human rights, and 
the human rights doctrine. Different legal systems also give modified 
meaning to the right to life in their constitutions and laws.

Academic literature offers a wide range of views on the content 
of the right to life. Some authors1 and2 see it as an inalienable right 
that should be protected at all stages of human life, from conception 
to natural death. Other approaches focus on the protection of life 
in certain contexts, such as the fight against terrorism or the death 
penalty.

Locke’s Two Treatises of Government, which develops a theory of 
natural rights and the right to property, states that «man has a right 
to his own life, and no one can take that right away from him without 
his consent» [1]. Locke’s thoughts formed the basis of liberal democ-
racy, which was the central theme of the sunset of the 17th century.

For example, Immanuel Kant held that «the right to life is the first 
of all intrinsic human rights» [2]. For him, the right to life meant not 
only the absence of a threat to man’s physical existence, but also the 
possibility for the development of his capabilities and freedom.

In contemporary philosophy of law, life is also connected to the 
concept of human dignity, which is the basis for all human rights. For 
example, Hans Jonas writes in his book [3] that ‘the right to life is the 
first of all human rights because it is the most basic of all human dig-
nities’.

The right to life is now a constitutional right of the individual and 
citizen, guaranteed by many states3.

One of the key international documents regulating the right to 
life is the Universal Declaration of Human Rights [4]. Article 3 of this 
Declaration states that everyone has the right to life, liberty, and secu-
rity of person [4]. It has informed international and national laws and 
conventions such as the American Convention on Human Rights, 
the European Convention on Human Rights, the International Cov-
enant on Civil and Political Rights and others.

It should be borne in mind that the right to life not only requires 
the state to refrain from deliberately taking a person’s life, but also 
obliges the state to take active measures to protect human life from 
all threats and dangers. Furthermore, the right to life entails ensuring 
the basic conditions for a dignified existence, such as access to food, 
health care, education, and other necessary benefits.

Based on moral and ethical thinking, the right to life is seen as an 
ethical principle reflecting the value and inviolability of human life. 
The right to life expresses recognition and respect for everyone as a 
unique individual with his or her own meaning and purpose. In addi-
tion, this right entails individual and collective responsibility for one’s 
own life and the lives of others.

Despite the widespread recognition and protection of the right to 
life at a cross-national level, it is constantly exposed to numerous threats 
and violations in contemporary society. There are various factors that 
undermine or limit the enjoyment of the right to life, for example.

1. Armed conflicts and wars that result in the loss of many citi-
zens’ lives and the violation of the right to life as a direct consequence 
of hostilities.

2. Terrorism and extremist activities endanger lives, thereby vi-
olating the right to life and causing fear and uncertainty.

3. The death penalty is a form of punishment which provides for 
the application of the death penalty to a person found guilty of par-
ticularly serious crimes. However, the death penalty raises many eth-
ical and legal issues.

The primary argument against the death penalty is that it violates 
everyone’s right to life. Whenever a state punishes an offender with 
death, it takes away the opportunity to continue living, depriving 
them of their fundamental right to life without the possibility of re-
turning to their former state. Furthermore, the death penalty is sub-
ject to the problem of irreparable error. Errors may occur in the ju-
dicial process, resulting in the wrongful conviction and wrongful 
imposition of the death penalty on an innocent person. This is an ir-
reparable error that cannot be corrected and is contrary to the prin-
ciple of the right to life.
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Considering these arguments, many countries4 and international 
organisations have rejected or limited the use of the death penalty. 
They have recognised that protection of the right to life requires 
states to establish alternative sanctions and support rehabilitation of 
offenders rather than the death penalty.

4. Euthanasia is a complex and counterintuitive topic related to 
the right to life. It epitomises the moral, ethical, and legal dilemmas sur-
rounding the end of life and a person’s right to decide on their life. Eutha-
nasia, or assisted dying, is an act in which medical professionals, through 
active action or abstinence from treatment, provide a lethal dose of drugs 
or other means to end a patient’s life with his or her consent.

There are two main forms of euthanasia: passive euthanasia, 
where one refrains from continuing treatment or maintaining life, 
and active euthanasia — direct action is taken to end life.

One of the challenges associated with euthanasia is the balancing 
of the human right to self-determination and the right to life. Ad-
vocates of euthanasia argue that everyone should have the right to 
choose a dignified and painless death, especially in cases of incurable 
and serious illness. They argue that euthanasia can be an act of com-
passion and respect for the autonomy of the patient.

However, euthanasia also raises serious ethical and practical 
questions. One of the main arguments against euthanasia is the po-
tential danger of abuse or errors in determining the futility of treat-
ment. The concern is the possibility of misdiagnosis or inadequate 
access to quality palliative care that may alleviate patients’ suffering.

The development of legislation regarding euthanasia varies from 
country to country. Some allow5 certain forms of euthanasia or as-
sisted dying under certain conditions and procedures. In others, eu-
thanasia is prohibited6 and is considered a crime.

The euthanasia debate continues both nationally and internation-
ally. This includes debates about the boundaries of the right to life, 
ethical principles, the obligations of the medical community and the 
availability of alternative forms of care for terminally ill patients.

5. Abortion is a medical procedure for terminating a pregnancy, 
which results in the termination of the development of the embryo or 
foetus and therefore deprives potentially incipient life.

There is a wide range of views on abortion. Pro-choice (pro-abor-
tion) advocates argue that women have the right to make decisions 
about their bodies and reproductive rights, including the right to ter-
minate a pregnancy. They stress the importance of the availability of 
safe and legal abortion to protect women’s health and autonomy and 
to prevent unwanted or unsafe pregnancies.

Opponents of abortion (the anti-abortion position) believe that 
the foetus has a right to life and that abortion contradicts this right. 
They argue that the foetus represents a distinct human being, even in 
its early stages of development, and its life should be protected. Some 

4 Several countries that have completely banned the death penalty: Albania, Argentina, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Cyprus, Estonia, France, Germany, 
Greece, Italy, Poland, Serbia, Sweden, UK, etc.
Countries that allow the death penalty: USA, China, Iran, Iraq, Saudi Arabia, Pakistan, Egypt etc.
5 The Netherlands, Belgium, Luxembourg, Canada, the USA (Washington state and Oregon have passed a «mercykilling» law that allows certain categories of 
patients to receive medical care to end their lives).
6 Germany, Australia, Great Britain, Russia, etc.
7 Canada (no time limit), Netherlands (authorised up to 24 weeks of pregnancy), Belgium (authorised up to 12 weeks of pregnancy, with possibility of extension 
up to 24 weeks in case of medical indication), Sweden (authorised up to 18 weeks of pregnancy, with possibility of extension in special circumstances), etc.
8 Ireland (abortion was banned until 2018, but now abortion is allowed in cases of life-threatening or serious medical conditions), Chile (banned until 2017, 
but now allowed in cases of life-threatening mother, fetal abnormalities or rape), Poland (In 2020, a strict «abortion» law was introduced, allowing abortion only 
in cases of life-threatening mother or serious fetal abnormalities).

opponents of abortion also hold religious beliefs that consider it un-
desirable or sinful to terminate a pregnancy.

Attitudes towards and legal regulation of abortion vary from 
country to country. In some countries abortion is fully legalised and 
available at the woman’s request, in other countries abortion is al-
lowed7 only under certain conditions, such as threat to the life of the 
mother or in cases of rape, and in some countries, abortion is prohib-
ited8 or severely restricted.

Discussions about abortion in society often generate emotional 
and contentious debates. Issues related to the protection of foetal life, 
women’s reproductive rights, medical ethics and religious beliefs re-
quire a balancing of different interests and a deliberate approach in 
developing legislation and policy in this area.

6. Violations of human rights, including the right to life, can take 
the form of violence, discrimination, harassment, and violations of 
minority rights, resulting in the threat and deprivation of life.

Thus, the author found that the right to life is a universal and nat-
ural right of every human being, which should not be abrogated or 
restricted by any power or society. However, in reality we are con-
fronted with a multitude of threats and violations of this right, linked 
to socio-political, economic and cultural and ethical factors.

As a result of the analysis, the author has concluded that it is nec-
essary to constantly fight for the recognition, protection, and realisa-
tion of the right to life as a foundation of human dignity.

The author offers the following recommendations to improve the 
situation:

— Strengthen international cooperation and dialogue on human 
rights, including the right to life, considering cultural and ethical dif-
ferences.

— Develop and ratify international human rights instruments 
and conventions, including the right to life, and ensure their effective 
implementation and monitoring.

— Strengthening national systems for the protection of human 
rights, including the right to life, and enhancing State accountability 
for violations of this right.

— Promote education and awareness of human rights, including 
the right to life, to raise awareness and respect for this right in society.

— Support the work of civil society, non-governmental organi-
sations, the media and other actors in the protection and promotion 
of human rights, including the right to life.

— Combating poverty, inequality, discrimination, and other fac-
tors that may negatively affect the realisation of the right to life.

— Conservation and restoration of the environment, biodiver-
sity, and natural resources to ensure the right to life.

By implementing these recommendations, society will be able to 
promote protection of and respect for the right to life in the world.
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Определение и сущность договора аренды недвижимого имущества 
и его место в системе гражданско-правовых договоров

Свердюков Михаил Александрович, студент
Московский финансово-юридический университет МФЮА

Действующее гражданское законодательство не содержит 
определения договора аренды недвижимого имущества, 

однако в  нем содержатся определения его подвидов (в  отно-
шении здания, сооружения и предприятия):

— согласно пункту 1 статьи 650 Гражданского кодекса РФ 
от 26.01.1996 №  14-ФЗ (далее — «ГК РФ»), арендодатель обязу-
ется передать во временное владение и пользование или во вре-
менное пользование арендатору здание или сооружение (по до-
говору аренды здания или сооружения);

— согласно пункту 1 статьи 655 ГК РФ, арендодатель обязу-
ется предоставить арендатору за плату во временное владение 
и  пользование земельные участки, здания, сооружения, обо-
рудование и другие входящие в состав предприятия основные 
средства, а  также передать иные имущественные права, свя-
занные с предприятием (по договору аренды предприятия, как 
имущественного комплекса) [1].

Стоит отметить, что отношения аренды земельных участков 
также регламентируются Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 
№  136-ФЗ, нормы которого конкурируют с  положениями ГК 
РФ. Авторы склоняются к тому, что имущественные отношения 
по поводу земельных участков, все же входят в  предмет гра-
жданского права, поскольку являются частными отношениями, 
однако на такие отношения одновременно применимо и пуб-
лично-правовое регулирование (земельное право), поскольку 
данные отношения имеют особое общественное значение [2].

Отечественные авторы, анализируя вышеприведенные де-
финиции, предлагают свои определения анализируемого вида 
гражданско-правового соглашения. Так, одни исследователи го-
ворят о том, что договор аренды (имущественного найма) не-
движимости представляет из себя гражданско-правовое согла-
шение, заключаемое между владельцем имущества и  лицом, 
желающим временно распоряжаться имуществом (или вре-
менно распоряжаться и владеть) [3]. Стоит отметить, что пред-
лагаемый подход является неверным, владелец не во всех слу-
чаях может распоряжаться имуществом, данное правомочие 
может быть передано ему на основании доверенности или пря-
мого указания закона.

Другие правоведы утверждают, что по договору аренды не-
движимого имущества арендодатель обязуется передать во 

временное владение и  пользование или только во временное 
пользование арендатору указанное имущество  [4]. С  данной 
позицией можно согласиться поскольку она в полной мере дуб-
лирует положение гражданского законодательства, однако для 
доктринальных целей определение необходимо дополнить при-
мерами такого имущества.

Основными квалифицирующими признаками аренды явля-
ются возникновение у арендатора на возмездной основе (ст. 606, 
614 ГК РФ) временного (то есть на определенный либо неопре-
деленный срок — ст. 610 ГК РФ) права пользования либо прав 
владения и пользования (ст. 606 ГК РФ) в отношении объекта 
аренды. При этом объектом аренды может быть только инди-
видуально определенная и непотребляемая вещь, то есть такая, 
чье использование не лишает ее свойств, эксплуатация которых 
по существу и является целью аренды (ст. 607, 128 ГК РФ).

Договор аренды недвижимости отвечает чертам родовой ка-
тегории (договора аренды), в связи сданным фактом законом 
установлена возможность субсидиарного применения общих 
положений об аренде, однако в той части, в которой это не про-
тиворечит специальным положениям. Анализируемый вид до-
говора относится к:

— консенсуальным (считается заключенным с момента до-
стижения соглашения сторон по всем существенным условиям 
договора, как названным законом, так и определенным в каче-
стве таковых сторонами);

— возмездным (предоставление недвижимости предпо-
лагает встречное исполнение со стороны арендатора в  виде 
уплаты арендной платы);

— каузальным (цель сделки приобретение недвижимости 
во временное владение и пользование);

— срочным (как правило, договор является срочным, ис-
ключение составляют случаи, когда договор считается заклю-
ченным на неопределенный срок) [5].

Отличие договора аренды от договоров по передаче иму-
щества в собственность (например купли-продажи, мены, да-
рения) состоит в том, что арендатор получает определенное 
имущество не в  собственность, а  лишь во временное вла-
дение и пользование либо только во временное пользование 
и отчуждать полученное имущество не может. В то же время 
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плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в ре-
зультате использования арендованного имущества в  соот-
ветствии с договором, являются его собственностью (ст. 606  
ГК РФ).

На практике не всегда бывает легко определить, имеют ли 
место между сторонами договора отношения аренды или воз-
мездного оказания услуг. Для их разграничения следует учи-
тывать, что для арендатора эффект, для достижения которого 

он вступает в договорные отношения, непосредственно связан 
с  полезными свойствами арендуемого имущества. Для заказ-
чика по договору возмездного оказания услуг эффект заклю-
чается в использовании не имущества, а результатов действий 
(деятельности) исполнителя, при этом полезные свойства при-
надлежащего исполнителю имущества, если оно каким-либо 
образом используется сторонами договора в  ходе его испол-
нения, лишь косвенно связаны с этим эффектом.
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Стороны и существенные условия договора аренды недвижимого имущества
Свердюков Михаил Александрович, студент

Московский финансово-юридический университет МФЮА

Стороны договора аренды именуются арендодателем (най-
модателем) и  арендатором (нанимателем). Специальных 

требований, которые бы предъявлялись к  сторонам любых 
(как предусмотренных, так и  не предусмотренных законом) 
разновидностей договора аренды, законодательство не уста-
навливает. Сторонами договора являются физические и юри-
дические лица, от имени которых заключен договор (само-
стоятельно этими лицами или их представителями). Стороны 
договора именуются также контрагентами. Принципиально 
сторонами договора аренды могут быть любые участники гра-
жданских правоотношений, обладающие право- и  дееспо-
собностью: юридические лица, граждане, включая индиви-
дуальных предпринимателей, а  также публично-правовые 
образования

Договор считается заключенным, если между сторонами 
в  требуемой в  подлежащих случаях форме достигнуто согла-
шение по всем его существенным условиям. К  ним отнесены 
условия о предмете договора, условия, которые названы в за-
коне или иных правовых актах как существенные или необ-
ходимые для договоров данного вида, а также все те условия, 
относительно которых по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение.

По договору аренды недвижимого имущества арендодатель 
обязуется передать во временное владение и пользование или 
только во временное пользование арендатору имущество, при-
знаваемое недвижимым действующим законодательством  [1]. 
Из данной дефиниции становится очевидно, что сторонами по 
договору аренды недвижимости выступают:

6. арендатор (тот, кто приобретает недвижимость во вре-
менное владение и пользование);

7. и арендодатель (тот, кто передает недвижимость во вре-
менное владение и пользование).

Стоит отметить, что отсутствуют легальные ограничения 
субъектного состава сторон по анализируемому виду граждан-
ско-правового договора, ими могут быть:

— дееспособные физические лица (лица, достигшие восем-
надцатилетнего возраста, или приобретшие полную дееспособ-
ность до достижения восемнадцати лет по основаниям, преду-
смотренным законом);

— организации (с  учетом требований, предусмотренных 
законом);

— публично-правовые образования (РФ, ее субъекты и му-
ниципальные образования) [2].

Гражданское законодательство в  качестве обязательного 
условия признания юридической силы договора выделяет до-
стижение согласия сторон по всем существенным условиям до-
говора. К существенным условиям договора аренды по общему 
правилу относится условие об объекте аренды, которое счита-
ется согласованным, если договор позволяет определенно уста-
новить имущество, подлежащее передаче арендатору в  поль-
зование (владение и  пользование), а  также иные условия, 
относительно которых по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение. Так, согласно ГК РФ, существен-
ными условиями являются: условие о предмете договора, иные 
условия, прямо предусмотренные законом в качестве таковых, 
а также иные условия, отдельно определенные сторонами в ка-
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честве таковых [3]. Системный анализ действующего граждан-
ского законодательства позволяет говорить о  том, что суще-
ственными условиями анализируемого вида договора являются:

— Предмет (то  есть передача недвижимости во временное 
владение и пользование либо только во временное пользование).

— Размер арендной платы (вектор правового регулиро-
вания демонстрирует тот факт, что в вопросе распоряжения не-
движимостью законодатель стремится закреплять в  качестве 
существенного условия сделки стоимостное выражение рас-
поряжения правомочием собственника). К  примеру, согласно 
пункту  1 статьи  654 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 
№  14-ФЗ (далее — «ГК РФ»), Договор аренды здания или соору-
жения должен предусматривать размер арендной платы, при 
отсутствии согласованного условия о ее размере договор счита-
ется незаключенным [4] (правила, предусмотренные пунктом 3 
статьи  424 Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 №  51-ФЗ 
(далее — «ГК РФ»), не применяются).

В отношении предмета договора аренды недвижимости 
стоит отметить, что он направлен именно на распоряжение не-
движимым имуществом, которым с точки зрения гражданского 
законодательства признается земля, недра, все что неразрывно 
с ними связано (здания, сооружения, их части, объекты неза-
вершенного строительства), а также вещи признаваемые тако-
выми в силу закона (к примеру, подлежащие государственной 
регистрации водные и воздушные транспортные средства) [5].

Относительно второго существенного условия необходимо 
отметить, что действующее законодательство говорит о  том, 
что необходима лишь фиксация данного условия в письменной 

форме, не ограничивая участников правоотношения в выборе 
модели закрепления арендной платы, возможно:

— установление арендной платы в  твердой форме (кон-
кретная денежная сумма как ежемесячно, так и в общем раз-
мере по отношению к сроку аренды);

— установление арендной платы посредством определения 
формулы расчета с привязкой к определяемым сторонами усло-
виям;

— использование смешанного подхода [6].
Отсутствие в договоре условий, не являющихся существен-

ными в смысле п. 1 ст. 432 ГК РФ, которые могут быть воспол-
нены с помощью диспозитивных норм гражданского законода-
тельства (норм, применяемых постольку, поскольку договором 
не предусмотрено иное — абзац второй п. 4 ст. 421 ГК РФ), не 
влечет признания договора незаключенным. Например, если 
договор не содержит условий, позволяющих установить срок 
исполнения обязательства, это условие по общему правилу 
определяется в соответствии с п. 2 ст. 314 ГК РФ. Отсутствие 
в возмездном договоре условия о размере цены по общему пра-
вилу восполняется нормой п. 3 ст. 424 ГК РФ.

Следует учитывать, что условия договора могут содер-
жаться не только в тексте единого договора-документа, подпи-
санного сторонами. Договорные условия могут определяться 
в том числе путем отсылки к примерным условиям договоров 
(ст. 427 ГК РФ) или к условиям, согласованным предварительно 
в процессе переговоров сторон о заключении договора, а также 
содержаться в ранее заключенном предварительном (ст. 429 ГК 
РФ) или рамочном договоре (ст. 429.1 ГК РФ)
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Компетенция исполнительных органов государственной власти  
субъектов Российской Федерации

Секерина Анастасия Ивановна, студент
Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (г. Киров)

Актуальность исследования определяется важной ролью органов исполнительной власти в социально-экономическом благосо-
стоянии общества. Также необходимостью проведения оценки выполненных мероприятий для анализа эффективности деятель-
ности отдельных органов исполнительной власти в  общей структуре государственных органов. Оценка эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти является важной составляющей для общества, так как она выявляет существующие 
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проблемы данной сферы, которые негативно влияют на уровень жизни населения, а также способствует их краткосрочному и бла-
гоприятному разрешению.

Ключевые слова: оценка эффективности, органы исполнительной власти, методы оценки эффективности, министерство.

Competence of the executive bodies of state power of the subjects of the Russian Federation
Sekerina Anastasia Ivanovna, student

Volga-Vyatka Institute (branch) of the Moscow State Law University named after OE Kutafin (Kirov)

The relevance of the study is determined by the important role of executive authorities in the socio-economic well-being of society. Also, the need 
to assess the measures taken to analyze the effectiveness of the activities of individual executive authorities in the overall structure of state bodies. 
Evaluation of the effectiveness of the activities of executive authorities is an important component for society, as it identifies existing problems in this 
area that negatively affect the standard of living of the population, and also contributes to their short-term and favorable resolution.

Keywords: efficiency assessment, executive authorities, methods of efficiency assessment, ministry.

Эффективная организация исполнительной власти в субъ-
ектах Российской Федерации — один из ключевых фак-

торов обеспечения эффективной деятельности государствен-
ного управления, которое является одним из жизненно важных 
аспектов общества и государства. Следует отметить, что испол-
нительная власть является комплексной категорией и  вклю-
чает в  себя различные аспекты, касающиеся государственной 
власти. В целях обеспечения охраны личности, общества и го-
сударства законодатель предъявляет достаточно строгие тре-
бования к  организации исполнительной власти. В  частности, 
к  организации исполнительной власти субъектов Федерации 
предъявляется комплекс требований — общих принципов ор-
ганизации, закрепленных федеральным законодательством.

Примечательно, что далеко не во всех современных федера-
тивных государствах применяется такой своеобразный, «охра-
нительный механизм» построения системы государственной 
власти субъектов федерации.

За последние несколько лет механизм взаимодействия Рос-
сийской Федерации с  органами государственной власти ее 
субъектов претерпел определенные изменения. В 2017 г. истек 
срок последнего конституционного договора Российской Феде-
рацией и отдельного субъекта — республики Татарстан. С этого 
момента механизм такого взаимодействия, в том числе с точки 
зрения организации исполнительной власти полностью пе-
решел в плоскость регулирования системой нормативных пра-
вовых актов.

Наконец, несмотря на принятие достаточно большого ко-
личества нормативных актов Российской Федерации и ее субъ-
ектов, регулирующих организацию системы органов испол-
нительной власти в  субъектах Российской Федерации, они 
подвергаются постоянным изменениям. В частности, в струк-
туру областных органов исполнительной власти Свердлов-
ской области за последние 1,5 года было внесено 5 изменений. 
Данные факты не позволяют охарактеризовать описываемую 
систему как сложившуюся и стабильную.

Раскрытие, анализ и  систематизация данных изменений 
требуют проведения отдельного исследования.

Органы исполнительной власти представлены во всех 89 
субъектах Российской Федерации, в  которых их устройство 

и способы формирования разнится, потому как немаловажное 
значение имеют принятые в субъектах законы, регламентиру-
ющие устройство исполнительной власти в части, не противо-
речащей федеральному законодательству. Нельзя говорить, что 
регулирование органов исполнительной власти субъектов ре-
гиональным законодательством происходит на одном уровне 
с федеральным, так как законы субъектов регулируют данные 
органы в более узком направлении: в сфере формирования, по-
явления и утраты полномочий, а также в области правомочной 
деятельности.

Органы исполнительной власти действуют в  республиках, 
где их структура закреплена в конституциях, в краях, областях 
и городах федерального значения, автономной области и авто-
номных округах, где формирование органов исполнительной 
власти устанавливается в  их уставах. Следует заметить, что 
уставы и конституции субъектов являются их учредительными 
актами, закрепляющими важнейшие организационно-пра-
вовые функции органов власти, действующих на территории 
образования. Как важнейший акт соответствующего субъ-
екта конституция (устав) обладает высшей юридической силой 
среди актов данного уровня власти, распространяются строго 
на определенную территорию, имеют специфический предмет 
и  область воздействия, а  также обладают стабильностью. За-
коны же и прочие акты, затрагивающие устройство и форми-
рование органов исполнительной власти субъектов Федерации, 
закрепляет статус и  основные организационные основы дея-
тельности данных органов государственной власти.

Компетенция — это центральный элемент органа испол-
нительной власти, представляющая собой совокупность пол-
номочий по предметам его ведения. Для принятия правовых 
актов, а также осуществления различных государственных дей-
ствий используются полномочия, которые являются правами 
и обязанностями органа

Органы исполнительной власти в субъектах Российской Фе-
дерации наделены обширными полномочиями, вверенными им 
федеральными органами на основе принципа разграничения 
полномочий во исполнение обеспечения главенства и  испол-
нения Конституции РФ и иных нормативных правовых актов 
федерального уровня, а также обеспечения исполнения консти-
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туций (уставов) субъектов и иных актов, издаваемых на терри-
тории данного территориального образования [5].

Исходя из теории права, в широком понимании к функциям 
государственной власти относят правотворческую, правопри-
менительную и  правоисполнительную. В  частности, функции 
исполнительной власти заключаются в  исполнительной (пра-
воприменительной) и  правозащитной деятельности. Испол-
нительная власть следит за исполнением требований законов, 
а также помогает в реализации прав и свобод человека и гра-
жданина [6].

Органы исполнительной власти федерального и региональ-
ного уровня осуществляют свою деятельность во исполнение 
единых функций и  целей государства, но при этом, обладая 
своей спецификой. Так, цели деятельности данных государ-
ственных органов, а  также их функции очень обширны, их 
можно встретить во многих нормативных правовых актов. Они 
состоят в конечном итоге, результатах, которые должен достичь 
орган в процессе осуществляемой деятельности в порученной 
ему области [3].

За счет огромной территории страны и большого количества 
субъектов в ней федеральные органы исполнительной власти не 
могут обеспечить повсеместное исполнение всех намеченных 
задач, тогда как органы власти субъекта и занимаются реализа-
цией данных планов на территории каждого региона. Но нельзя 
забывать про разграничение предметов ведения, где задачи от-
носятся к  сфере реализации только Российской Федерации, 
совместной реализации Российской Федерации и  субъектов, 
либо — только субъектов Российской Федерации. Именно при 
грамотно построенном взаимодействии двух уровней власти 
в субъекте строится система, обеспечивающая исполнение по-
ставленных целей и задач.

Без анализа полномочий органов исполнительной власти 
субъекта нельзя полностью оценить масштаб, выполняемых 
ими задач, так как все обязанности, закрепленные законом за 
органом власти, призваны для выполнения ими важнейших 
функций государства — правильного функционирования госу-
дарственного аппарата и поддержания общества.

К таким задачам относятся:
— построение системы государственных органов испол-

нительной власти в субъекте, что помогает сбалансировать ап-
парат управления на определенной территории для грамотного 
распределения обязанностей и  полномочий между органами 
власти для достижения наибольшей эффективности их дея-
тельности;

— обеспечение органами исполнительной власти субъ-
екта взаимодействия с федеральными органами власти, также 
иными органами власти субъекта, с органами местного само-
управления, а  также с  общественными объединениями, этим 
обеспечивается повсеместное исполнение законов и  защита 
прав граждан. Без построенной схемы взаимодействия органов 
и организаций между собой в обществе не достигается баланса, 
а в государстве господствует хаос и самоуправство;

— разработка и  реализация социальной политики, спо-
собствование росту благосостояния граждан, охране труда 
и  здоровья населения. Данная задача призвана обеспечить 
важнейшую цель управления — создание условий для нор-

мального развития человека, для создания условий по обеспе-
чению граждан необходимыми ресурсами для жизнедеятель-
ности;

— осуществление мер по реализации, обеспечению и  за-
щите прав и свобод человека и гражданина, охране собствен-
ности и общественного порядка, противодействию терроризму 
и экстремизму, борьбе с преступностью. Сущность данной за-
дачи состоит в поддержании порядка в обществе и государстве, 
а также в обеспечении развития условий для гражданского об-
щества и минимизировании случаев совершения преступлений 
и нарушений общественного порядка;

— разработка проектов бюджета субъекта Российской 
Федерации, обеспечение исполнения областного бюджета 
и  планов по реализации социально-экономической политики 
региона. Благодаря грамотному планированию распределения 
средств обеспечивается реализация всех поставленных целей 
на год: развитие различных сфер общества, а также реализация 
государственных программ, создание условий для сбалансиро-
ванности системы расходов и доходов бюджета;

— осуществление задач по охране семьи, материнства, от-
цовства и  детства, по воспитанию, образованию детей. Ис-
полняя данную задачу, органы исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации поддерживают главную ячейку 
общества — семью, гармоничные отношения в которой помо-
гают реализации государственной политики, обеспечивают 
страну квалифицированными кадрами и  полноценными раз-
витыми членами общества;

— издание в  пределах своей компетенции соответству-
ющих актов, таких как постановления и  распоряжения, при-
казы, указы, которые обеспечивают сбалансированную работу 
органов власти, координируют их деятельность и  способ-
ствуют построению той системы власти, которая будет рабо-
тать наиболее эффективно на территории конкретного субъ-
екта страны;

— применение к  юридическим и  физическим лицам мер 
государственного (административного) принуждения в  том 
случае, если указанными лицами нарушаются нормы законода-
тельства, так называемая, охранительная задача [2].

В свою очередь, для грамотного исполнения возложенных 
на субъект Российской Федерации задач внутри него строится 
строгая схема, где определенная задача находится в ведении од-
ного, нескольких или сразу всех исполнительных органов госу-
дарственной власти субъекта  [1]. Так, к  примеру, исполнение 
Конституции Российской Федерации является приоритетной 
функцией всех органов исполнительной власти, а  контроль 
(надзор) в сфере здравоохранения осуществляет строго опреде-
ленный круг субъектов.

У органа власти имеется свой определенный вид властной 
деятельности, который осуществляется им в  определенной 
сфере деятельности — это, так называемые, функции государ-
ственного органа.

Сравнительно недавно в  Российской Федерации в  рамках 
государственной реформы были проведены сокращение и упо-
рядочение государственных функции, они были разделены 
на пять типов: нормотворческие функции, контрольно-над-
зорные, правоприменительные, управления имуществом, ока-
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зания государственных услуг. Данные функции являются объ-
единяющей категорией для всех перечисленных выше.

Нормотворческие функции предполагают издание обяза-
тельных для исполнения правил, регламентов, методик и стан-
дартов.

Контрольно-надзорные функции предполагают обеспе-
чение и оценку органами государственной власти соответствие 
соблюдения субъектами правоподчинения обязательных нор-
мативно установленных требований.

Правоприменительная функция деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов состоит в исполнении Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов и законов 
субъектов.

Реализация функций по управлению имуществом состоит 
в осуществлении от имени государства полномочий собствен-
ника в отношении объектов государственного имущества, сюда 
относят управление и распоряжение объектами собственности 
субъекта Российской Федерации в соответствии с законами дан-
ного субъекта, а также управление объектами федеральной соб-
ственности, переданными в  управление субъекту Российской 
Федерации в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации [4].

Оказание государственных услуг является одной из важ-
нейших государственных функций, которая обеспечивает 
связь органов исполнительной власти с гражданами.

Только грамотно построенная деятельность по отбору ка-
дров, финансовому обеспечению органа государственной 
власти, а также по его наделению техническими и хозяйствен-
но-бытовыми средствами помогает органу исполнительной 
власти субъекта в исполнении своих прямых задач и функций. 
Данная функция создает условия для развития хозяйственного 
строительства, социально-культурного и  административно-
политического управления.

Свои функции органы исполнительной власти субъекта 
распространяют почти на все сферы жизни общества: это 

сфера социально-экономического развития, финансов, науки 
и образования, здравоохранения и социального обеспечения, 
культуры и  экологии, которыми, соответственно, наделя-
ются специализированные органы субъекта, иными словами, 
функции территориальных органов исполнительной власти 
в первую очередь зависит от ведомственной принадлежности 
и  особенностей конкретного региона. К  числу специфиче-
ских административно-правовых функций высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Ф относят также функцию формирования иных органов 
исполнительной власти. Так, органы исполнительной власти 
субъекта помимо своих общих функций, обладают также 
частными, которые реализуют посредством исполнения кон-
кретных полномочий.

Таким образом, изучая компетенцию органов исполни-
тельной власти субъектов, мы проследили их разнообразие, 
глубокое внедрение во все сферы жизни общества несмотря 
на то, что это функции лишь одной из ветвей власти. Исходя 
из этого, возникает подтверждаемое некоторыми правоведами 
суждение о том, что исполнительная система на региональном 
уровне обладает слишком обширными и разрозненными пол-
номочиями, сконцентрированными не в одной сфере деятель-
ности, а  разрозненными по всей системе государственной 
власти субъекта. Считаем, что данное суждение необосно-
ванно: изучение нормативных правовых актов федерального 
уровня помогает сформировать устойчивое представление об 
исполнительной власти как о разветвленной совокупности го-
сударственных структур, обладающих особой компетенцией, 
а также уникальным функционалом, который обеспечивает ис-
полнение государственной политики во всех сферах жизни об-
щества. На уровне регионов образуется расширенная система 
органов исполнительной власти, состоящая из разного типа ор-
ганов власти, исполняющих разного рода функции, оценка эф-
фективности деятельности данных органов в целом доказывает 
их действенность и результативность.
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С появлением виртуального пространства начали разви-
ваться компьютерные технологии и  сеть Интернет стала 

распространяться повсеместно, это привело к  возможности 
одновременного взаимодействия в  рамках единого простран-
ства, созданного компьютерной программой, множества поль-
зователей. Появление Интернета изменило современную ре-
альность, появились новые платформы, не имеющие аналогов, 
к  ним относятся многопользовательские онлайн-игры, соци-
альные сети, электронные кошельки, электронная почта и т. д.

Наиболее распространенным было понимание отношений, 
возникающих по поводу игровой собственности, как ква-
зивещных или собственно вещных, которое первоначально 
встречалось в публикациях зарубежных авторов. Такой подход 
предполагает, по сути, приравнивание нематериальных иг-
ровых артефактов, часто называемых «виртуальной собствен-
ностью», к материальным вещам, а пользователя — к владельцу 
вещей. В  поддержку этого подхода указывается, что вирту-
альные игровые предметы похожи на предметы реального 
мира и  обеспечивают доминирование персонажа (аватара) 
над ними; персонаж обладает теми же полномочиями по от-
ношению к виртуальным предметам, что и реальный владелец 
аналогичных реальных предметов; игровые предметы имеют 
реальную ценность для пользователя, и  часто реальную ры-
ночную стоимость.

Между тем, принимая во внимание существующий в  рос-
сийском гражданском праве постулат о допустимости возник-
новения вещных прав только на материальные объекты (вещи), 
следует признать, что вещно-правовая концепция неприме-
нима к отношениям, касающимся игровой собственности.

Понимание игрового имущества как объекта интеллекту-
альной собственности также довольно популярно, оправданное 
тем фактом, что каждая игровая собственность является частью 
кода компьютерной программы. При этом отмечается, что ли-
цензионные (или пользовательские) соглашения, заключаемые 
с игроками, содержат указание на использование игровых пред-
метов на условиях неисключительной лицензии.

Однако такой подход игнорирует тот факт, что часть кода 
компьютерной программы не может быть признана самостоя-
тельным объектом интеллектуальной собственности. Мно-
гопользовательские онлайн-игры — это не компьютерные 
программы, а мультимедийные продукты, то есть сложные объ-
екты, включающие в себя одновременно несколько охраняемых 
результатов интеллектуальной деятельности. Интеллекту-
альные права возникают на: (1) весь мультимедийный продукт 
в целом и (2) включенные в него независимые результаты ин-

теллектуальной деятельности — компьютерную программу, 
базу данных, различные виды произведений, в том числе аудио-
визуальных, и т. д. То есть эти права распространяются только 
на самостоятельные объекты прав, но не на их отдельные части 
(иное прямо установлено законом, как, например, в  пункте  7 
статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации для 
частей произведения, его названия и  персонажей, когда они 
могут быть признанным самостоятельным результатом творче-
ской работы).

Кроме того, важным моментом является то, что, присоеди-
няясь к многопользовательской онлайн-игре, пользователи (иг-
роки) не преследуют цели приобретения прав в отношении ка-
ких-либо объектов интеллектуальной собственности или их 
компонентов. Цель любого игрока — исключительно потреби-
тельская, предполагающая получение удовольствия от самой 
игры. Аналогичные цели преследуются при просмотре фильма, 
картин на выставке, чтении бумажных книг и т. д., что является 
чистым потреблением объектов интеллектуальной собствен-
ности, не требующим заключения лицензионного соглашения.

Исследовательские усилия сегодня должны быть направ-
лены в первую очередь на определение круга отношений, воз-
никающих в связи с онлайн-играми, и квалификацию этих от-
ношений, что позволит нам определить подходящую модель 
правового регулирования в  том или ином случае. Такие от-
ношения включают в  себя совершенно разные отношения по 
своей природе, среди которых мы можем упомянуть, в  част-
ности:

— договорные отношения, возникающие между правооб-
ладателем онлайн-игры (оператором онлайн-игры) и пользова-
телем, регулируемые в первую очередь пользовательским (ли-
цензионным) соглашением;

— внутриигровые отношения, в том числе касающиеся иг-
ровой собственности, регулируются внутриигровым законом 
об онлайн-играх;

— отношения, обычно рассматриваемые в  контексте 
азартных игр относительно ящиков с добычей — виртуальных 
сундуков, при открытии которых игрок получает случайную 
награду;

— отношения между пользователями, возникающие в  ре-
зультате их общения в чате или на форуме онлайн-игры (кон-
тролируются оператором онлайн-игры, в  отличие от других 
средств коммуникации, используемых пользователями вне 
игры);

— отношения между правообладателем онлайн-игры (опе-
ратором онлайн-игры) и  пользователем в  случае, если по-
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следний получает несправедливое преимущество из-за исполь-
зования внешних программ и нестандартного оборудования;

— отношения между пользователем, оператором и наруши-
телем во время взлома учетной записи и кражи игрового иму-
щества;

— отношения, возникающие между пользователем 
и третьими лицами при «продаже» учетной записи или игровой 
собственности на сторонних интернет-сайтах;

— отношения, касающиеся товаров с атрибутами онлайн-
игры, «материализованных» игровых артефактов и т. д.;

— отношения, касающиеся интеллектуальной собствен-
ности и  идентификаторов онлайн-игры (товарный знак, на-
звание игры и т. д.).

Очевидно, что связанность всех этих отношений с онлайн–
игрой не дает никаких оснований устанавливать для них единое 
правовое регулирование — напротив, почти каждая из этих 
разновидностей требует независимого юридического сопрово-
ждения.

Более того, очевидно, что внутриигровые отношения с юри-
дической точки зрения вообще трудно рассматривать как пра-
вовые отношения: здесь отношения состоят не непосредственно 
из пользователей онлайн-игры, а из контролируемых ими пер-
сонажей (аватаров), действия которых предопределены целью 
и сценарием игры, и регулируются только соответствующими 
внутриигровыми законами, но не законодательством, действу-
ющим в реальности. Следовательно, сделки, совершенные ава-
тарами в  рамках игры (внутриигровые) в  отношении вирту-
альной собственности, не являются гражданско-правовыми 
сделками и  не подразумевают возможности их оспаривания 
в  «реальном» суде, а  также использования других граждан-
ско-правовых инструментов защиты. Аналогичное правило 
распространяется и на другие действия персонажей игры: на-
пример, внутриигровая кража артефактов одним аватаром 
у другого, если это разрешено правилами игры, не создает за-
конных оснований для того, чтобы «жертва» обратилась за за-
щитой в «настоящие» правоохранительные органы.

Вышесказанное говорит о  том, что внутриигровые отно-
шения, возникающие, по сути, между персонажами, являются 
именно теми отношениями, которые подпадают под положения 
статьи 1062 Гражданского кодекса, исключающие судебную за-
щиту по искам граждан и юридических лиц, связанным с орга-
низацией игр или с участием в них.

В связи с этим следует отметить, что иногда публикации, по-
священные применению нормы статьи 1062 Гражданского ко-
декса к  требованиям многопользовательских онлайн-игр, со-
держат тезис о том, что онлайн-игры не относятся к кругу игр 
в их традиционном понимании. Трудно согласиться с этим ар-
гументом: онлайн-игры, при всей их специфике, по-прежнему 
относятся к  числу игр, существенной особенностью которых 
является элемент выигрыша, зависящий от действий поль-
зователя. Однако следует иметь в виду, что эта существенная 
функция важна только для внутриигровых отношений и отно-
шений по поводу лутбоксов, тогда как в других случаях она не 
имеет абсолютно никакого значения.

Регистрируясь и  присоединяясь к  онлайн-игре, пользова-
тель вступает в  договорные отношения с  правообладателем/

оператором игры, который обязуется предоставить пользова-
телю доступ к  функциональности своего информационного 
продукта в качестве. Имея это в виду, можно сказать, что здесь 
речь идет о  предоставлении информационных услуг, при ко-
торых правообладатель игрового оператора является исполни-
телем по договору, а пользователь — заказчиком.

В рамках настоящего соглашения пользователь (заказчик) 
не только получает доступ к  функционалу информацион-
ного продукта, но и принимает на себя обязательство соблю-
дать правила, определенные соглашением, обычно именуемым 
пользовательским или лицензионным соглашением. В  то же 
время правообладатель/оператор игры имеет право контроли-
ровать выполнение пользователем упомянутых правил, то есть 
надлежащее исполнение договора пользователем.

Пользователь (заказчик) имеет право требовать от правооб-
ладателя/оператора игры надлежащего исполнения своих обя-
занностей, а в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения имеет право предъявить соответствующее требование. 
Аналогичным образом, правообладатель/оператор игры имеет 
право предъявлять требования к  надлежащему выполнению 
пользователем договорных условий и применять санкции, уста-
новленные договором, исходя из того, что их необоснованное 
применение может быть признано судом нарушением договора. 
Другими словами, это будут вполне обычные претензии, выте-
кающие из договора на оказание услуг и подлежащие рассмо-
трению в суде, а также любые другие претензии, вытекающие из 
договорных отношений.

Следует отметить, что в деле, приведенном выше, суд прямо 
признал, что отношения между пользователем и  оператором 
игры являются отношениями по предоставлению услуг. Такая 
квалификация отношений, возникающих между оператором 
игры и пользователем, представляется абсолютно правильной. 
Однако в  итоге, как указано, суд счел применимым в  данном 
случае положение пункта 1 статьи 1062 Гражданского кодекса, 
исключающее судебную защиту исков граждан и юридических 
лиц, связанных с организацией игр и пари или участием в них, 
что представляется по меньшей мере непоследовательный.

В развитие сказанного хотелось бы отметить, что непра-
вильное направление судебной практики стало, по-види-
мому, результатом неверной формулировки нормы пункта  1 
статьи 1062 Гражданского кодекса, буквальное толкование ко-
торой дает основание сделать вывод о том, что он устанавли-
вает запрет на судебную защиту в  случаях, когда требования 
связаны с организацией игр и заключением пари или участием 
в них. Как было показано, такие иски могут быть предъявлены 
и в рамках отношений, традиционно охраняемых законом (на-
пример, иски о защите прав интеллектуальной собственности), 
что дает повод говорить о  необходимости текстуального из-
менения указанной статьи Кодекса. Введение такого длитель-
ного запрета на судебную защиту нарушает право на справед-
ливое судебное разбирательство, гарантированное статьей  6 
Конвенции о  защите прав человека и  основных свобод (Рим, 
4 ноября 1950 г.) и частью 1 статьи 46 Конституции Российской 
Федерации, которая устанавливает право каждый должен тре-
бовать судебной защиты и общего запрета на отказ в судебной 
защите.
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Подводя итог, мы должны признать, что значительный 
спектр разнообразных отношений можно отнести к числу от-
ношений, касающихся многопользовательских онлайн-игр, не-
которые из которых были названы в  работе. Вопросы вирту-
альной собственности значимы только для некоторых из них: 
они являются решающими — для отношений по внеигровой 
«продаже» аккаунта или игровой собственности и отношений 
по поводу лутбоксов; один из основных — для договорных от-
ношений правообладателя / оператора онлайн-игры с пользо-

вателем и внутриигровые отношения. Более того, для каждого 
из этих типов отношений игровая собственность приобретает 
свой собственный контекст, который определяет ее различную 
правовую квалификацию. Это обстоятельство подтверждает 
заявленный тезис о необходимости правового исследования не 
самой виртуальной собственности, а совокупности отношений, 
связанных с  массовыми многопользовательскими онлайн-иг-
рами, что в свою очередь будет способствовать формированию 
адекватной и единообразной правоприменительной практики.
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Нравственно-правовые принципы в системе принципов гражданского права и их значение
Сысоева Татьяна Владимировна, студент магистратуры

Московский финансово-юридический университет МФЮА

Принципы гражданского права — это основные идеи, эле-
менты, которые выражают собой основные понятия и за-

кономерности в  развитии регулирования отношений внутри 
гражданско-правового кодекса. Каждый из так называемых 
принципов любой категории права тесно связан с другим, из-за 
чего вместе они являются единой системой. Если из неё выта-
щить хотя бы один элемент, все рухнет.

Система (от  греческого «systems») — единое целое, со-
стоящее из разных частей. То есть, некая упорядоченная со-
вокупность разных элементов, которые тесно связаны друг 
с другом. [1, C.1209]

Когда мы говорим о том, как устроено гражданское право, 
то верны следующие выводы:

1. Каждый принцип всегда связан с другими. Он взаимо-
действует с ними, в ходе чего право само себя регулирует и кор-
ректирует, а  также повышается эффективность гражданско-
правовых отношений.

2. Новый принцип не берётся из воздуха, он всегда должен 
быть тесно связан с существующими.

3. Принципы в  гражданском праве не просто существуют, 
они связаны, как детали пазла, которые образуют общую кар-
тину.

Нельзя сказать, что система состоит из произвольной кучи 
принципов — все из них по-разному сгруппированы и разде-

лены на категории. Эта классификация позволяет определить 
значение и  место каждого принципа относительно всей си-
стемы или некоторой отрасли права.

Когда мы делим принципы на группы, можно использо-
вать самые разные подходы. К примеру, существует деление по 
сфере общественной жизни. Тогда все принципы делятся на две 
категории:

– принципы, которые отвечают за экономические отно-
шения. Например, свобода предпринимательской деятельности 
или же равноправие всех форм собственности;

– принципы, которые регулируют только социальные от-
ношения. Например: гуманизм, социальная справедливость 
и свобода; [2, с. 222]

Помимо этого, в принципах четко выражены особенности 
содержания права, поэтому мы можем разделить их на группы 
несколько другим способом:

– общесоциальные принципы — имеют социально-поли-
тический характер, то есть выражают социально-политиче-
скую часть правовой системы;

– сугубо-юридические принципы или же собственно-пра-
вовые — имеют юридический характер, а  значит, выражают 
только специально-юридическое содержание права.

К первой группе будут относиться такие заметные прин-
ципы, как принцип социальной справедливости, свободы, гу-
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манизма и охраны собственности. В то время, как во второй 
группе расположились такие принципы как: свобода дого-
вора, законность, единство всех юридических прав и обязан-
ностей.

Если говорить о  сфере гражданско-правового регулиро-
вания, то в ней выделяют четыре группы:

1. Какие-либо общие принципы. Они описывают и  пред-
сказывают суть всей системы регулирования отношений.

2. Основные принципы в  сфере гражданского права. Это 
своего рода основа, требования и  принципы, благодаря ко-
торым система и образуется. Такие принципы не просто объяс-
няют базовую часть, а господствуют над всем правом.

3. Различные правовые принципы, полученные в ходе уста-
новки основных начал ГК, в своём роде — производные.

4. Все научные принципы, созданные и  выведенные учё-
ными в  ходе познания и  изучения гражданско-правовой дея-
тельности. [3, C.271–272]

Также мы можем классифицировать все принципы по видам 
их действия. В таком случае можно вывести четыре основные 
группы:

1. Некие институционные принципы, которые имеют зна-
чение только для определённой группы схожих общественных 
отношений. Если конкретно, то для правового института. 
К  примеру, можно упомянуть принцип надлежащего испол-
нения гражданско-правовых обязательств.

2. Отраслевые принципы, которые распространяются не 
на отношения, а на какую-то из отраслей права. Для примера 
можно привести принцип недопустимости злоупотребления 
гражданскими правами.

3. Межотраслевые принципы, которые охватывают сразу 
несколько отраслей права за раз. Они не ограничены одной 
отраслью и  имеют более масштабное значение. Например: 
принцип свободы гражданско-правового договора или же 
принципы диспозитивности.

4. Четвёртая группа отличается от других тем, что объеди-
няет все общеправовые принципы, которые имеют влияние 
и распространение на всю систему правовых отношений. Они 
не просто влияют, а  задают тон и  определяют характер си-
стемы, ее содержание и  главные черты. Очень часто данная 
группа имеет разделение еще на две подгруппы принципов: 
специально-юридические и  нравственно-правовые. И  проис-
ходит это не просто так — все же данное разграничение очень 
существенно из-за разной функциональности и подтекста этих 
принципов. [4, C.262–263] [5, C.105–107] [6, C.155–156] [7, C.12–
15]

Касательно специально-юридических принципов: они тре-
буют оборачивать различные существующие правила в строгую 
юридическую обёртку. Например: законности в  процессе со-
здания и реализации норм права, единства всех юридических 
прав и обязанностей, ответственности за вину и т. д.

Специальные юридические принципы взяты напрямую из 
реально существующих социально-экономических отношений, 
отчего они и  внутренне присущи юридическому порядку. Их 
главная цель и назначение в том, чтобы организовывать про-
цедурную основу, ориентировать право на обеспечение его 
роли как особого государственного инструмента по настройке 

общественных отношений, чтобы право выполняло все свои 
специфические функции.

Раз мы говорим о квалификациях принципов, то совсем не 
лишним будет привести слова различных учёных, которые вы-
сказались о данной проблеме:

Из диссертации Мишиной И. Д. «Нравственные ценности 
в праве» [8, с. 48]: «Нравственно-правовые принципы (справед-
ливости, гуманизма и др.), образующие духовную основу (фун-
дамент) права, присутствуют в  любом современном »автор-
ском« перечне правовых принципов, однако их наименование 
не отличается единообразием. В  современной юридической 
науке встречаются различные заглавия данных принципов: мо-
рально-этические, нравственно-этические, общесоциальные. 
Вместе с тем, несмотря на указанное различие, каждое из этих 
наименований отражает суть одной и той же группы правовых 
явлений, характеризуемых через такие категории как »этика«, 
»мораль«, »нравственность«. Эти слова возникли в  разных 
языках и первоначально означали одно и то же. Этика (от греч. 
Ethos) — обычай, нрав, характер. Мораль (от лат. mos, mores) — 
нрав, нравы, обычаи. Оба слова близки по значению к русскому 
слову »нравственность».

Нравственность полноценно отражает сущность иссле-
дуемых нами принципов, что легко подтверждается цитатами 
из общей теории государства и права:

– «Нравственность — правила, определяющие поведение; 
духовные и душевные качества, необходимые человеку в обще-
стве, а также выполнение этих правил, поведение»;

– «Мораль — правила нравственности, а также сама нрав-
ственность; логический, поучительный вывод из чего-либо; 
нравоучение, наставление»; [9, с. 262–263] [10, с. 21]

– «Этика — одна из форм идеологии, — учение о  нрав-
ственности (морали), ее развитии, принципах, нормах и роли 
в обществе; совокупность норм поведения, мораль какой-ни-
будь общественной группы, профессии».  [11, с.  271–272, 112]   
[12, с. 24–25]

То, как именно мы разделили нравственно-правовые прин-
ципы на несколько различных обособленных правовых ка-
тегорий, стало результатом переосознания вопросов есте-
ственных, прирождённых и  неотъемлемых прав людей.  [13,  
C. 889]

Естественная правовая доктрина имеет очень долгую, про-
должительную историю, ведь пришла она к нам еще из антич-
ности. Именно тогда естественное право считалось правом 
природы (по  мнению Аристотеля или Платона). Позже, 
в средние века, естественное право также трактовали как право 
природы, но с уточнением — «источником права является Бог». 
То есть в те времена естественное право стало буквально бо-
жественным по своему происхождению и  содержанию.  [14,  
с. 31–33]

В нашей стране, еще до революции, у доктрины естествен-
ного права были как сторонники и  активные сподвижники 
(В. М. Гессен, А. Д. Куницын, Б. А. Кистяковский, Г. И. Новго-
родцев, B. C. Соловьев, E. H. Трубецкой, Б. Н. Чичерин), так 
и  те, кто категорически отрицал ее (А. Меркель, Д. Остин, 
К. Бергом). [15] [16] [17] В советский период доктрина отверга-
лась уже на более официальном уровне, как это видно по цитате 
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В. А. Туманова: «Марксизм решительно отрицает возможность 
существования в одном и том же обществе двух нормативных 
систем — естественной и позитивной». [18, с. 343]

В постсоветское время на территории России произошло 
так называемое «возрождение» теории естественного права. 
В данный момент его суть вертится вокруг главного источника 
права — природы самого человека. По мнению Д. Локка, каждый 
человек по праву может владеть своей жизнью, свободой и иму-
ществом [19, с. 50] [20]. Право, согласно современным выводам, 
нравственное, потому что, как выразился В. А. Туманов в труде 
«Правовой нигилизм в историко-идеологическом ракурсе» [21, 
с. 68]: «Внутренняя моральность права является одним из важ-
нейших условий его эффективности».

В религиозной философии на территории России проблема 
нашла свое отражение во взглядах такого деятеля 19 века, как 
В. С. Соловьев. Он выступал против позитивизма и  яро от-
стаивал идею некой внутренней связи между правом и нрав-
ственностью. Согласно его теории, государство и  право не 
должны становиться самодовлеющими, разрозненными на-
чалами, которые подчиняют себе все сферы жизни и деятель-
ности людей. Он рассматривал право со стороны моста между 
обществом людей и их нравственностью и считал, что оно при-
звано служить «воплощению добра, ограничению и  исправ-
лению зла». [22, с. 499–503]

Согласно В. Г. Графскому («Право и  социальные ценности 
в исторической ретроспективе»), речь идёт именно «об этиче-
ском минимуме права, который означает непременное присут-
ствие в  любом правовом требовании, предписании или про-
цедуре некой дани уважения и  места для проявления добра, 
совестливости и взаимопомощи». [23, с. 86–87]

Мы не ставим себе цель охарактеризовать и определить все 
нравственно-правовые принципы. Но нельзя не учитывать, что 
некоторые принципы находят свое непосредственное тексту-
альное подтверждение и уточнение прямо в ГК. То, что такие 
категории, которые обычно относят к науке этики, привносятся 
в закон, выступает показателем уровня культурного развития 
самого права и его составляющих.

На данный момент ГК Российской Федерации довольно 
четко выделяет такие важные понятия и принципы как спра-
ведливость (ст.  1101), гуманизм (ст.  137), добросовестность 
и разумность (ст. 602). Ранее данные идеи не могли найти ни-
какого подтверждения и  выражения в  действовавшем на тот 
момент законодательстве. Цивилисты выражались о  них, как 
о «каучуковых формулировках», но теперь законодательство за-
крепило эти понятия чёткими формулировками. [24, с. 23]

Единственная проблема данного уточнения формулировок 
прямо в  законе — в  непоследовательности. К  примеру, в  п.  2 
ст.  6 Гражданского Кодекса такие понятия, как добросовест-
ность, справедливость и разумность обозначены и объяснены 
как обязательные требования со стороны законодателя ко всем 
участникам гражданских правоотношений. В этом же значении 
термины повторяются и используются в ст. 53 ГК РФ. При этом 
в п. 3 ст. 10 ГК РФ понятия разумности и добросовестности ис-
пользуются уже в  качестве презумпции при осуществлении 
прав. В ст. 240 и 230 Гражданского Кодекса добросовестность 
используется как критерий оценки поведения участников ка-

ких-либо отношений. Что уж говорить про ст. 602, 662 ГК РФ, 
где эти же категории обозначены как принципы.

Введение этих и других нравственно-правовых принципов 
в  действующую законодательную практику России подчёрки-
вает не только их социальную важность, но и  правовую. Те-
перь нельзя просто проигнорировать такую важную осо-
бенность этих принципов, как их оценочный, а  не правовой 
характер. У  них отсутствует чётко выраженное содержание, 
нет подробных указаний на существенные признаки, и  они 
вообще недостаточно точно сформулированы и  определены. 
У  принципов есть существенные проблемы с  многозначно-
стью и отсутствием конкретики, из-за чего они больше принад-
лежат моральной сфере, чем юридической. При использовании 
этих принципов адресатам каждый раз придётся обращаться 
к особой сфере общественного познания — морали.

В настоящий момент мораль больше относится к  пси-
хологии, а не к философии и религии, как это было когда-то. 
Сейчас можно четко отследить диаметральные идеи относи-
тельно морали: индивидуум является вечным подростком, ко-
торый не несёт ответственности ни за что, а только зациклено 
сидит в  своём детстве, обвиняя во всем окружающих. Еще 
И. Кант заявлял о том, что все мы — общество подростков, ко-
торым уже давно пора повзрослеть.

Тенденции нашего времени таковы, что психология все 
больше влияния оказывает на нас, проникая в  другие науки, 
будь то медицина или юриспруденция. Но в человеческой ис-
тории никогда не существовало религии отдельно для юриста 
или врача. Существует философия права, которая базируется 
больше на философии, чем на праве. Из-за этого и возникают 
споры о том, кто должен развивать и преподавать данную от-
расль: юристы или философы?

Для юристов остаётся все меньше теоретических мест и ка-
федр с такими направлениями, как правоведение и философия. 
После обучения из университетов и  институтов выходят от-
личные специалисты, которые идеально знают кодекс, но со-
всем незнакомы с философией права. Из-за этого они ограни-
чены в своих действиях рамками отрасли.

Данный вывод был сделан в  ходе исследуемой темы. Со-
временные юристы видят принцип добросовестности в каче-
стве статьи гражданского кодекса, в  то время как это целая 
красная нить из принципов, которая пронизывает все право. 
Это основа, от которой нужно отталкиваться. То, что проис-
ходит сейчас, может привести к непоправимым последствиям 
в дальнейшей трактовке права. Право и принципы — это не 
цифровой код, как в  IT, это основа правил жизни человече-
ского общества. Раньше за такие принципы люди готовы были 
пойти на смерть, как это сделал древнегреческий философ Со-
крат. Да и в наши дни, как можно заметить, любые войны идут 
за то, какое право будет существовать на определённой тер-
ритории.

В настоящее время принципы получили лишь незначи-
тельную роль, уступив место кодексам. Нет ничего плохого в ко-
дифицированных правилах, но нет и  ничего хорошего в  том, 
что любой юрист сейчас не видит дальше собственной отрасли 
и законов. Принципы напрямую связаны с жизнями людей, по-
этому любая ошибка имеет очень дорогую цену.
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Имущество, подлежащее передаче по праву на обязательную долю
Токмурзина Алина Арменовна, студент магистратуры

Удмуртский государственный университет (г. Ижевск)

В статье указывается, что может являться объектом, подлежащим передаче в связи c реализацией права на обязательную 
долю. Отмечаются особенности объекта наследственного правоотношения. Рассматриваются детально категории объекта на-
следственных прав, такие как вещи, имущественные права, неимущественные права, обязанности (долги), иное имущество насле-
додателя. Перечисляются объекты, которые не входят в состав наследства. Определяются уязвимые моменты, требующие дора-
ботки и законодательной регламентации.

Автором были освещены наиболее распространенные проблемы, связанные c имуществом, подлежащим передаче по праву на обя-
зательную долю, приведены примеры судебной практики по наиболее интересным и спорным делам.

Делается вывод о том, что объект наследования обязательной доли имеет отличительную особенность — широкий круг воз-
можного наследственного имущества, что влечет особенности в выделении обязательной наследственной доли.

Ключевые слова: обязательная доля, наследство, объект наследования, вещи, имущественные права, неимущественные права, 
обязанности.

Объектом наследственного правоотношения является на-
следственное имущество, которое переходит к  наслед-

никам, в связи со смертью наследодателя [7].
Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадле-

жавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное 
имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в состав наслед-
ства входят не только вещи материального мира, но и права и обя-
занности умершего не связанные c его личностью и не носящие 
личный характер, которые принадлежали ему на момент смерти.

Если имущество было получено наследодателем преступным 
путем, то такое имущество не включается в состав наследства.
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Особенностью объекта обязательной доли, которую необхо-
димо учитывать при ее выделении, является факт, при котором, 
в случае наличия имущества, не указанного в завещании, выдел 
обязательной доли происходит из данного имущества и только 
в случаях, если данного имущества недостаточно, либо если оно 
вообще отсутствует, делению подлежит завещанное имущество. 
Таким образом, наследники, наследующие по завещанию, не во 
всех случаях получают меньшую долю наследства, чем указано 
в завещании. Данный факт содержится в п. 2 ст. 1149 ГК РФ.

Первым объектом наследственных прав являются вещи — 
предметы материального мира, которые имеют какое-либо фи-
зическое состояние (твердое, жидкое и т. д.), которые обладают 
практической выгодой или прикладной пользой и  над кото-
рыми можно установить господство.

Для включения вещи в  состав наследства, данная вещь 
должна находиться в  собственности умершего на день его 
смерти. В качестве подтверждения законности обладания вещи 
устанавливается соответствующими правоустанавливающими 
и  правоудостоверяющими документами (электронными до-
кументами, свидетельствами о  праве собственности, выпис-
ками из реестра, судебными решениями т. д.). Однако бывают 
ситуации, когда лицо не успело оформить свое имущество. 
В таком случае суды отмечают, что на такое имущество было 
явное направлено волеизъявление, но в связи со смертью, на-
следодатель не успел получить правоустанавливающие доку-
менты по независящим от него причинам (смерть) в связи с чем 
они включаются в наследственную массу [11].

Так же трудности возникают при добавлении в состав на-
следственного имущества предметов домашнего обихода и об-
становки. В  законодательстве отсутствует легальное опреде-
ление данных предметов, что порождает немалое количество 
дискуссий на тему, что необходимо включать в данное понятие, 
а также факта принадлежности вещи умершему.

В качестве предпосылок такой дискуссии можно выделить 
несколько причин:

1) Отсутствие единства взглядов о признаках, по которым 
вещи будут считаться предметами домашнего обихода. По 
мнению А. И. Гудкова, для отнесения вещи к данной категории 
необходимо, чтобы такая вещь использовалась повседневно 
наследодателем либо лицами совместно с  ним проживающих 
и исключительно для удовлетворения бытовых нужд [4].

2) Люди имеют различный уровень жизни, в связи с чем не-
возможно составить легальный перечень таких предметов. Также 
необходимо отметить, что развитие техники в  последние годы 
идет ускоренными темпами и перечень вещей будет обширный.

3) В большинстве случаях, на предметы домашнего обихода 
правоустанавливающие документы хранятся недолго и  могут 
быть утеряны, что влечет за собой необходимость установ-
ления принадлежности вещей именно умершему.

В противовес предметам домашнего обихода зачастую вы-
ступают предметы роскоши, которые в силу п. 2 ст. 256 ГК РФ 
и п. 2 ст. 36 СК РФ являются совместной собственностью су-
пругов. В то же время исчерпывающий круг предметов роскоши 
законодателем не определен, а  единственным предметом рос-
коши названы драгоценности и драгоценные камни. Остальные 
предметы будут оцениваться судом по критериям дохода семьи, 

стоимости и ценности, вида имущества для каждой конкретной 
семьи, удовлетворения повседневных нужд  [12]. Также Вер-
ховный Суд РФ указал, что необходимо учитывать местные 
обычаи наследодателя (например, трофейное холодное оружие 
для народов Кавказа) и исключать из объема те вещи, которые, 
хотя и  использовались для повседневных нужд, но представ-
ляют ценность (культурную, историческую и т. д.).

Таким образом, лишь суд с учетом всех обстоятельств может, 
при наличии спора между наследниками, определить статус 
вещи, является ли она повседневной либо предметом роскоши.

Необходимо отметить, что преимущественным правом пре-
тендовать на предметы обычной домашней обстановки и оби-
хода обладают наследники, проживавшие c наследодателем ко 
дню его смерти.

В состав наследства могут входить и, так называемые, иные 
имущественные права, и прежде всего, права обязательственные 
и  корпоративные. В  данном случае принято говорить о  правах 
и обязанностях, которые напрямую не переходят к наследнику от 
умершего, возникают по иным основаниям и связаны с наступле-
нием предусмотренных законом юридических фактов.

Так же в  состав наследства могут входить неимуще-
ственные права, которые связаны с правовым статусом умер-
шего и  имеют связь с  наследуемым имуществом (к  примеру, 
при наследовании акций в акционерных обществах, наследник 
вправе получать не только дивиденды, но также участвовать 
в управлении обществом [3]).

Ранее нами было указано, что наследование является уни-
версальным, то есть включает в себя не только права (имуще-
ство), но и долги (имущественные обязанности).

Долги представляют собою особую группу объектов насле-
дования и под ними понимают обязанность передачи денежных 
средств либо совершения определенных действий в  пользу 
других лиц (передать вещь, выполнить работу и т. п.).

В статье 1112 ГК РФ также можно встретить упоминание об 
ином имуществе, которое нельзя отнести ни к вещам, ни к иму-
щественным правам или обязанностям.

К таким объектам можно отнести имущественные ком-
плексы, которые выступают в качестве самостоятельных объ-
ектов в гражданском обороте, но являются неоднородными по 
своему составу.

Такое законодательное изречение говорит об отсутствии 
единого списка объектов наследования, в  наследство может 
включаться всё, за исключением:

1) неразрывно связанные с  личностью умершего права 
и обязанности (например, алиментные обязательства);

2) права и обязанности, переход которых к наследникам за-
прещены законом (получение государственных наград (ст. 1185 
ГК РФ), совершение действий по обещанному дарению (ст. 581 
ГК РФ);

3) нематериальные блага, которые принадлежат лицу от ро-
ждения или в силу закона, являются неотчуждаемыми и непе-
редаваемыми (ст. 150 ГК РФ).

В заключение нашего исследования объекта наследования, 
следует выделить его отличительную особенность — широкий 
круг возможного наследственного имущества, что влечет осо-
бенности в выделении обязательной доли.
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В настоящей статье рассматривается сложная проблема предотвращения рецидивной преступности средствами уголов-
ного права. В Российской Федерации рецидивная преступность из года в год находится под пристальным вниманием правоохрани-
тельных органов. Чем больше количество предыдущих наказаний, тем выше риск нового рецидива. Эффективность сдерживания 
рецидивной преступности зависит не только от инструментов уголовного права. Уголовные наказания, их назначение и испол-
нение являются лишь вспомогательными средствами для сдерживания этого негативного явления, ядром которого является ре-
цидив. Существенными уголовно — правовыми средствами сдерживания рецидива преступлений являются в частности: своевре-
менное выявление и раскрытие преступлений, тщательное изучение лица в процессе следствия, правильный и обоснованный выбор 
соответствующей меры пресечения, назначения справедливого наказания, с учетом требований дифференциации и индивидуали-
зации, неуклонное обеспечение принципов неотвратимости и более сурового наказания преступников за новое преступление. Поло-
жительных результатов в сдерживании рецидивной преступности можно добиться путем комплексных мер, охватывающих все 
сферы жизни: экономическую, политическую, правовую и культурную.

Ключевые слова: рецидивная преступность, наказание, уголовно-правовые средства, рецидив преступлений, рецидивист.

Рецидивная преступность — одна из главных проблем пра-
вопорядка. Чем выше уровень рецидива, тем хуже общая 

ситуация с преступностью и эффективностью системы право-
судия. Правовая политика должна направляться на предотвра-
щение рецидива и реабилитацию преступников. Это позволит 
создать безопасное и справедливое общество. Возрастает коли-
чество грабежей, уличных драк и убийств. Это связано с финан-
совыми и социальными проблемами, которые порождают ощу-
щение безысходности и безнаказанности. Необходимо усилить 

роль правоохранительных органов, повысить их эффектив-
ность и доступность для населения. Также важно обратить вни-
мание на проблемы детской и подростковой преступности, со-
здать условия для социализации молодежи и воспитания в ней 
ценностей, не допускающих насилия и беззакония.

В борьбе против рецидива преступлений играет ключевую 
роль выявление, раскрытие и  ликвидация причин, подталки-
вающих к совершению преступлений. Однако качество работы 
правоохранительных органов и  судов также имеет большое 
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значение для достижения успеха в этой борьбе. Важным фак-
тором в этом процессе является квалификация и  профессио-
нализм сотрудников. Только комплексный подход позволит 
эффективно предотвращать новые преступления и защищать 
общество.

Существующая проблема рецидивизма в обществе является 
серьезной угрозой безопасности граждан. Большинство пре-
ступников, совершивших уголовные деяния, не испытывают 
угрызений совести и остаются склонными повторять свои дей-
ствия  [1]. Многие из них выглядят нормально и  могут доби-
ваться доверия окружающих. По статистике, от 30% до 50% пра-
вонарушителей становятся рецидивистами. Существует мнение, 
что лояльное отношение к рецидивистам и смягчение наказания 
является неправильной практикой, так как это создает условия 
для повторения преступлений. В то же время, справедливость 
требует, чтобы люди не только наказывались за свои деяния, но 
и имели возможность вернуться к нормальной жизни. Поэтому 
нужно искать разумный баланс в наказании преступников и по-
мощи им в социализации. Длительные сроки лишения свободы 
не являются эффективным методом исправления преступников. 
Общество также несет симметричную вину за преступление. 
Чтобы избежать этого, судебная система практикует освобо-
ждение от наказания с  испытательным сроком. Однако если 
преступник продолжает совершать преступления после такого 
освобождения, цена его преступлений повышается. Важно по-
нимать, что для достижения цели использование определенных 
средств необходимо, но эти средства должны быть эффектив-
ными и не должны нарушать закон. Предотвращение преступ-
лений важнее строгости наказания. Необходимо обращать 
внимание на ранние сигналы о  возможном совершении пре-
ступления, чтобы предотвратить его и не допустить рецидива. 
Освобождение от отбывания наказания с  испытанием — рас-
пространенный инструмент уголовной юстиции. Его участие, 
как утверждают авторы, свидетельствует об ошибках системы 
и уменьшает воздействие процесса на поправление [2]. Однако, 
подобное решение может быть гуманистическим и нацеленным 
на реабилитацию преступников.

Увеличение наказания для преступников, совершивших ре-
цидив, является разумной мерой противодействия преступ-
ности. По мнению автора, длительность наказания влияет на 
вероятность повторения преступления, так как она служит для 
того, чтобы заставить преступника задуматься о  своих дей-
ствиях и не повторять их в будущем. Важным фактором в этом 
процессе является возраст преступника. Более зрелые преступ-
ники реже склонны к повторению преступления, чем молодые 
люди, так как они лучше понимают последствия своих действий 
и имеют большой жизненный опыт. Поэтому, ужесточение на-
казания для рецидивистов, особенно для молодых преступ-
ников, может стать эффективным средством борьбы с преступ-
ностью. Возраст влияет на поведение судимых. Однако если это 
не первая судимость и преступник не отходит от преступной 
среды, то нужно наказание более жесткое. Ужесточение нака-
зания за повторное совершение преступления содержалось 
и в старинных кодексах.

Рецидив преступлений является следствием общих причин 
преступности. Изучение этих причин помогает бороться с ре-

цидивом и  снижать уровень преступности в  целом. Для пра-
воохранительных органов и  уголовно — исполнительных 
учреждений это серьезный вызов, требующий принятия эф-
фективных мер для предотвращения преступлений и  реци-
дива. Важно также работать с рецидивистами, помогая им пе-
рестроить жизнь и наладить общение в обществе, чтобы они 
больше не совершали преступлений. Преступность в  мире 
неуклонно растет, а  кризис репрессии только усугубляет си-
туацию. Либеральное законодательство и  жестокость крими-
нального мира сделали преступников более организованными 
и  профессиональными. Это приводит к  росту рецидивизма 
и формированию нового слоя криминальных профи. В России 
эта ситуация также становится все хуже. В настоящее время на-
блюдается увеличение участия в теневом бизнесе, что приводит 
к  легализации преступных доходов. Эта тенденция сопрово-
ждается ростом рецидивной преступности, вызванной недо-
статками в деятельности правоохранительных органов и безна-
казанностью преступников.

Система учета рецидива среди лиц, состоящих на учете 
в уголовно — исполнительных инспекциях, является несовер-
шенной. Важно проводить анализ состояния рецидивной пре-
ступности для оценки эффективности наказания. Однако, 
официальные показатели указывают на низкий уровень пре-
ступности среди таких лиц.

Для решения этой проблемы необходимо проводить более 
эффективную работы органов правопорядка и  улучшать си-
стему учета рецидива. Также нужно повышать ответственность 
за совершение преступлений и  ужесточать наказания, чтобы 
уменьшить возможность исключения из учета рецидивистов.

Важно также проводить профилактическую работу, чтобы 
снизить вероятность совершения преступлений. Это могут 
быть мероприятия по социальной адаптации, направленные на 
интеграцию в общество, профсоюзы, поддержка бизнеса и так 
далее. Только комплексное решение этих задач может привести 
к сокращению негативных тенденций в рецидивной преступ-
ности. Статистические данные о рецидиве преступлений не яв-
ляются точными, так как не учитывают действительную опас-
ность рецидива у лиц, получивших альтернативное наказание. 
Для более точного анализа рецидивной преступности нужно 
учитывать характеристики рецидивистов. Но из-за низкой эф-
фективности работы уголовно — исполнительных инспекций, 
суды часто вынуждены прибегать к лишению свободы в каче-
стве наказания.

В России проблема повторных преступлений достигла кри-
тических масштабов. Одним из основных факторов, вызыва-
ющих такую ситуацию, является недостаточное отбытие на-
казания за совершенные преступления. Условно-досрочные 
освобождения, несмотря на свою значимость в  уменьшении 
перегрузки мест заключения, ведут к  тому, что освободив-
шиеся преступники продолжают совершать преступления без 
надлежащей ответственности. Необходимо изменить законо-
дательство, ограничив количество условно-досрочных осво-
бождений и  обеспечивая более строгое наблюдение за теми, 
кто был освобожден по такой форме. Только так мы сможем 
снизить уровень рецидивизма в  нашей стране и  обеспечить 
безопасность граждан. Увеличение числа осужденных и  утя-
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желение нагрузки на систему содержания не являются поло-
жительными тенденциями для любой страны. В этой ситуации 
важно уделить внимание не только количеству осужденных, 
но и качеству работы системы исправления. Сегодня в боль-
шинстве случаев осужденные просто изолируются от обще-
ства, а это редко позволяет добиться их воспитания и перевос-
питания.

Чтобы это изменить, необходимо завершить «осторожный» 
курс по сокращению штата исправительных колоний и концен-
трировать усилия на улучшении реабилитационной работы 
с  осужденными. Кроме того, возможно, стоит учесть мнение 
экспертов и  принять закон, гарантирующий не только изо-
ляцию, но и качественное исправление осужденных.

Только тогда сможем рассчитывать на то, что программа по 
исправлению осужденных станет эффективнее, а значит — сни-
зятся затраты на содержание колоний и  тюрем. В  результате 
будут получены эффективные инструменты действия на госу-
дарственном уровне, а  граждане смогут более спокойно жить 
в обществе без опасности для своей жизни и здоровья. Для того, 
чтобы нормы были действительно эффективными, нужны из-
менения в  общественных отношениях. Рецидивисты должны 
нести более высокую ответственность, ибо они создают особую 
угрозу для общества.

Габриэль де Тард в своей работе «Сравнительная преступ-
ность» считает, что рост числа осужденных является серьезной 
проблемой. Он утверждает, что это происходит из-за большей 
свободы общения в тюрьме, что приводит к копированию по-
ведения других осужденных [3]. Это приводит к росту количе-
ства рецидивистов. Однако, необходимо учитывать, что нахо-
ждение в тюрьме может ухудшить психическое и физическое 
состояние заключенного, а  также усложнить его адаптацию 
в  обществе после выхода на свободу. Поэтому, помимо нака-
зания, необходимо оказывать заключенным психологическую 
помощь и обучать их новым навыкам, чтобы уменьшить веро-
ятность повторного совершения преступления. Правильно ор-
ганизованная реабилитация заключенных может принести не 
только пользу им, но и обществу в целом.

Понимание причин и последствий повторяющихся преступ-
лений важно для общества. Необходим правильный обмен ин-
формацией и  поддержка потерпевших, дабы они могли окреп-
нуть. Суровость судебных приговоров должна использоваться 
в помощь им и всем другим людям. Исследования показывают, 
что наследственность может быть причиной антисоциального 
поведения, включая совершение преступлений. Это означает, 
что люди, у которых в семье были случаи антисоциального по-
ведения, могут иметь больший риск совершения преступлений 
в  будущем. Однако важно понимать, что рецидив преступ-
лений может быть любого вида, и не только умышленных. По-
этому необходимо учитывать не только юридическую квалифи-
кацию преступления, но и преемственность поступков. Вместе 
с этим, некоторые исследования показывают, что преступники, 
совершающие неосторожные деяния, имеют более привилеги-
рованное положение перед судом, чем субъекты, совершающие 
умышленные преступления. Преступная деятельность рециди-
вистов не прекращается даже спустя годы и связана с неуемной 
физической энергией. Хотя количество их арестов увеличива-
ется медленнее, чем в молодом возрасте, число многократно осу-
жденных уменьшается в результате долгих сроков их содержания 
в тюрьмах.

Решение проблемы рецидивной преступности требует не 
только применения уголовного закона и наказания, но и пол-
ного пересмотра социальной политики государства. Важно по-
мочь человеку, который совершил преступление, вернуться 
в  общество, предоставив ему доступ к  образованию, работе, 
медицинскому обслуживанию и жилью. Это может сократить 
сроки рецидива и уменьшить количество повторных преступ-
лений. Но для этого нужно разработать соответствующую стра-
тегию, основанную на научных данных, оценить эффективность 
мероприятий и составить социальную карту риска. Важно не 
ограничиваться только уголовным наказанием, но и работать 
над той обстановкой, которая может породить новые преступ-
ления. Для этого необходим диалог между государством и об-
ществом, чтобы найти наилучшие решения и добиться устой-
чивых изменений в социуме.
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Существует множество исследований, которые показывают, 
что уровень безработицы может оказывать влияние на 

уровень преступности. Однако, это не означает, что безрабо-
тица является единственной причиной преступности.

Некоторые исследования показывают, что уровень безра-
ботицы может быть связан с увеличением числа преступлений, 
особенно в  отношении имущественных преступлений, таких 
как кражи и грабежи. Это может быть связано с тем, что люди, 
которые не имеют работы, могут испытывать финансовые труд-
ности и  искать способы заработка денег, в  том числе и  неза-
конные [1].

Однако, другие исследования показывают, что связь между 
безработицей и преступностью не всегда является прямой. На-
пример, некоторые исследования показывают, что уровень пре-
ступности может быть связан с изменением экономической си-
туации в целом, а не только с уровнем безработицы.

Также следует учитывать, что преступность зависит от 
многих факторов, включая социальные, экономические, куль-
турные и психологические. Поэтому, чтобы понять, как безра-
ботица влияет на уровень преступности, необходимо учиты-
вать все эти факторы и проводить более глубокие исследования.

Безработица может стать одним из факторов, оказыва-
ющих влияние на формирование преступности. Когда люди не 
имеют работы, они могут столкнуться с финансовыми трудно-
стями, что может привести к ухудшению их жизненного уровня 
и  к  возникновению стресса. Это может привести к  тому, что 
люди начнут искать способы заработка денег, которые могут 
быть незаконными, такими как кражи, мошенничество, нарко-
торговля и т. д.

Кроме того, безработица может привести к ухудшению пси-
хологического состояния людей, что может привести к  уве-
личению уровня насилия и агрессии. Люди могут стать более 
склонными к конфликтам и дракам, что может привести к уве-
личению числа преступлений.

Таким образом, безработица может стать фактором, ко-
торый оказывает влияние на формирование преступности, 
и для борьбы с этим явлением необходимо создавать условия 
для создания новых рабочих мест и поддержки тех, кто остался 
без работы [1].

Среди таких условий можно выделить следующие:
1. Поддержка малого и  среднего бизнеса. Государство 

может предоставлять финансовую помощь и налоговые льготы 
для малых и средних предприятий, что позволит им создавать 
новые рабочие места.

2. Обучение и переквалификация. Государство может орга-
низовывать курсы и тренинги для безработных, чтобы помочь 

им получить новые навыки и квалификацию, необходимые для 
трудоустройства в новых сферах.

3. Инвестиции в  инфраструктуру. Развитие инфраструк-
туры может привести к созданию новых рабочих мест в строи-
тельстве, транспорте и других отраслях.

4. Содействие трудоустройству. Государство может ока-
зывать помощь в поиске работы, предоставлять информацию 
о вакансиях и организовывать ярмарки вакансий.

5. Социальная поддержка. Для тех, кто не может найти ра-
боту, необходимо предоставлять социальную поддержку, чтобы 
они могли обеспечить себе минимальный уровень жизни и не 
становились преступниками из-за отчаяния и нужды.

Состояние экономики является одним из главных факторов, 
влияющих на уровень безработицы в стране. В периоды эконо-
мического кризиса и рецессии количество вакансий сокраща-
ется, что приводит к  увеличению числа безработных. Кроме 
того, экономический кризис может привести к  сокращению 
производства и  увольнению работников, что также увеличи-
вает безработицу. Однако, даже в  периоды экономического 
роста, безработица может оставаться высокой из-за недостатка 
квалифицированных кадров или из-за структурных изменений 
в  экономике, которые приводят к  сокращению определенных 
отраслей и профессий.

Также, безработица может оказывать негативное влияние 
на психологическое состояние людей. Не имея работы, человек 
может чувствовать беспомощность, бесперспективность и бес-
покойство за свое будущее. Это может приводить к ухудшению 
настроения, депрессии, тревожности и  другим психологиче-
ским проблемам. Кроме того, безработица может приводить 
к социальной изоляции, утрате самоуважения и ухудшению ка-
чества жизни. Поэтому важно создавать условия для создания 
новых рабочих мест и поддержки тех, кто остался без работы, 
чтобы уменьшить негативное влияние безработицы на психо-
логическое состояние людей.

Статистика показывает, что безработные люди имеют более 
высокий риск совершения преступлений, чем занятые. Однако, 
не все безработные становятся преступниками, и  не все пре-
ступники являются безработными.

Конкретная доля безработных преступников может разли-
чаться в зависимости от страны, региона и типа преступления. 
Например, в  США в  2019  году около 27% заключенных были 
безработными перед арестом. В  России же, по данным МВД, 
в 2020 году около 20% преступников были безработными.

В любом случае, безработица может стать одним из фак-
торов, способствующих совершению преступлений, так как она 
может приводить к финансовым трудностям, социальной изо-
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ляции, стрессу и  другим негативным последствиям, которые 
могут повлиять на психологическое состояние человека [1].

Для профилактики преступлений, связанных с  безработ-
ными преступниками, можно применять следующие меры:

1. Создание рабочих мест и  поддержка занятости. Это 
может быть достигнуто через развитие экономики, привле-
чение инвестиций, поддержку малого и среднего бизнеса, об-
учение и переквалификацию безработных.

2. Социальная поддержка безработных. Это может вклю-
чать в себя выплаты пособий по безработице, помощь в поиске 
работы, обучение и переквалификацию, а также медицинскую 
и психологическую помощь.

3. Профилактика алкоголизма и  наркомании. Это может 
быть достигнуто через проведение информационных кам-
паний, организацию реабилитационных центров и  программ 
лечения.

4. Усиление контроля за оборотом оружия и боеприпасов. 
Это может быть достигнуто через ужесточение законодатель-
ства и контроля за оборотом оружия, а  также улучшение ра-
боты правоохранительных органов.

5. Развитие социальной инфраструктуры. Это может вклю-
чать в себя строительство спортивных и культурных объектов, 
создание парков и зон отдыха, а также улучшение жилищных 
условий.

6. Профилактика преступлений через образование. Это 
может быть достигнуто через проведение информационных 
кампаний, организацию лекций и  семинаров, а  также вклю-
чение в учебные программы тем, связанных с профилактикой 
преступлений.

Также, безработица может стать криминогенным фактором, 
который способствует рецидиву преступлений. Безработные 
люди часто оказываются в сложной жизненной ситуации, ко-
торая может привести к  ухудшению их финансового поло-
жения, социальной изоляции и  психологическому давлению. 
В таких условиях люди могут стать более склонными к совер-
шению преступлений, чтобы получить деньги или улучшить 
свое положение.

Кроме того, безработные преступники могут столкнуться 
с  трудностями при поиске работы после освобождения из 
тюрьмы, что может привести к повторному совершению пре-
ступлений. Поэтому важно предоставлять безработным пре-
ступникам возможности для трудоустройства и реабилитации, 
чтобы снизить риск рецидива преступлений.

Возникновению преступности способствуют и  миграци-
онные процессы. Миграция, обусловленная экономическими 
причинами, т. е. поиском достойного заработка является «экс-
портом» преступности в другие регионы. При этом данный вид 
миграции может являться совершенно законным, но при реа-
лизации планов, которые побудили мигранта к перемене места 
жительства, могут возникнуть криминальные последствия. На-
пример, первое и второе место по уровню преступности Мо-

сква и Московская область занимают в связи привлекательно-
стью данных регионов для «приезжей» преступности.

Миграционные процессы могут стать фактором преступ-
ности в следующих случаях:

1. Незаконная миграция: люди, которые незаконно пересе-
кают границы, могут стать жертвами преступлений, таких как 
насилие, изнасилование, грабеж и т. д. Кроме того, незаконные 
мигранты могут сами стать преступниками, чтобы выжить или 
заработать деньги.

2. Нарушение законов и правил: мигранты могут нарушать 
законы и  правила, связанные с  иммиграцией, работой, нало-
гами и т. д. Это может привести к увеличению числа экономи-
ческих преступлений, таких как мошенничество, уклонение от 
уплаты налогов и т. д.

3. Культурные различия: мигранты могут иметь различные 
культурные и религиозные убеждения, которые могут привести 
к  конфликтам с  местным населением. Это может привести 
к увеличению числа преступлений, связанных с насилием, дис-
криминацией и т. д.

4. Низкий уровень образования и знаний языка: мигранты, 
которые не имеют достаточного уровня образования и знаний 
языка, могут столкнуться с трудностями в адаптации и инте-
грации в новую среду. Это может привести к увеличению числа 
преступлений, связанных с бедностью, безработицей и т. д.

В целом, миграционные процессы могут стать фактором 
преступности, если не существует эффективной политики ин-
теграции и защиты прав мигрантов [1].

По мнению Дэвида Лонсбери, криминолога из Университета 
Флоридского Залива, любое преступление основано на трех 
причинах — на жадности, вожделении и  нужде. Нужда тесно 
связана с состоянием экономики и может стать фактором пре-
ступности в следующий случаях [2].

1. Недостаток материальных средств: Люди, которые стал-
киваются с финансовыми трудностями, могут совершать пре-
ступления, чтобы получить деньги. Это может включать в себя 
кражу, мошенничество, грабеж и другие преступления.

2. Недостаток социальной поддержки: Люди, которые чув-
ствуют себя изолированными и  не имеют достаточной соци-
альной поддержки, могут совершать преступления, чтобы при-
влечь внимание к своей проблеме.

3. Недостаток образования: Люди, которые не имеют до-
статочного образования, могут совершать преступления, по-
тому что не могут найти работу или не могут заработать доста-
точно денег.

4. Недостаток доступа к здравоохранению: Люди, которые 
не имеют доступа к  медицинской помощи, могут совершать 
преступления, чтобы получить необходимые лекарства или ме-
дицинскую помощь.

5. Недостаток питания: Люди, которые сталкиваются с го-
лодом и не имеют достаточного питания, могут совершать пре-
ступления, чтобы получить еду.
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В реалиях современного мира проблемы признания гражда-
нина безвестно отсутствующим и объявление умершим яв-

ляются как никогда актуальными. Роль и значение данного ин-
ститута еще больше повышаются в экстремальных ситуациях, 
например таких, как специальная военная операция.

Согласно статье 45 Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации, гражданин может быть объявлен судом умершим, если 
в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания 
в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятель-
ствах, угрожавших смертью или дающих основание предпола-
гать его гибель от определенного несчастного случая, в течение 
шести месяцев. Военнослужащий же, или иной гражданин, 
пропавший без вести в связи с военными действиями, может 
быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух 
лет со дня окончания военных действий. Весьма длительный 
срок, учитывая, что у семей, пропавших без вести солдат, возни-
кают юридические проблемы, которые требуют незамедлитель-
ного решения, но это не всегда выходит сделать при помощи 
действующих норм. Из-за бюрократических проволочек, они 
не всегда могут вовремя получить выплаты, социальные льготы 
или вступить в наследство.

Инициативной группой сенаторов и  депутатов в  марте 
2023  года в  Государственную Думу были внесены законопро-
екты, которые предлагали упростить процедуры и существенно 
сократить сроки признания участников боевых действий и про-
живавших в зоне боев граждан безвестно отсутствующими или 
умершими. Предлагалось рассматривать такие дела «с учётом 
особенностей», если речь идет об участниках специальной во-
енной операции на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорож-
ской и Херсонской областей и о тех, кто пропал в ходе «воору-
женных провокаций» на границе России или в  регионах РФ, 
прилегающих к зоне боевых действий, то есть мирных жителях 
тоже.

В самые короткие сроки законопроекты были рассмо-
трены, и  результатом стали Федеральный закон от 14.04.2023 
№  118-ФЗ «О  внесении изменений в  отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и Федеральный закон от 
14.04.2023 №  120-ФЗ «О  внесении изменений в  Федеральный 
закон »О введении в действие части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации».

В последнем говорится о том, к каким именно категориям 
граждан будут применяться поправки: упрощенный порядок 

будет действовать в отношении граждан, участвовавших в СВО 
или в ходе вооруженной провокации на приграничной терри-
тории, в отношении военнослужащих, добровольцев, лиц, за-
ключивших контракт с  военными компаниями, сотрудников 
правоохранительных органов, лиц, выполнявших служебные 
и иные схожие функции в зоне СВО, а также граждан, прожи-
вавших или временно находившихся на указанных террито-
риях.

Если в течение 6 месяцев в месте жительства такого гражда-
нина нет сведений о месте его пребывания, в том числе такие 
сведения не предоставлены членам семьи этого гражданина ко-
мандиром воинской части или иным уполномоченным долж-
ностным лицом, этот гражданин может быть по заявлению за-
интересованных лиц признан безвестно отсутствующим.

Если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, 
угрожавших смертью или дающих основание предполагать его 
гибель от определенного несчастного случая, и в течение 6 ме-
сяцев с  момента возникновения таких обстоятельств в  месте 
жительства этого гражданина нет сведений о месте его пребы-
вания, в  том числе такие сведения не предоставлены членам 
семьи этого гражданина командиром воинской части или иным 
уполномоченным должностным лицом, этот гражданин может 
быть по заявлению заинтересованных лиц объявлен умершим.

Если гражданин, был признан судом безвестно отсутству-
ющим и с момента вступления в законную силу решения суда 
о  признании этого гражданина безвестно отсутствующим 
прошло 3 месяца, этот гражданин по заявлению заинтересо-
ванных лиц может быть объявлен умершим.

Заинтересованные лица, обращающиеся с  заявлениями 
о  признании таких граждан безвестно отсутствующими или 
умершими, вправе представить в суд документы установленной 
формы, содержащие сведения об обстоятельствах исчезновения 
или о возможной гибели указанных граждан, выдаваемые в по-
рядке и сроки, которые определяются Правительством РФ.

Указанные правила подлежат применению к  отношениям, 
возникшим с 24 февраля 2022 года, если к 15 мая 2023 года в от-
ношении гражданина не завершено особое производство по 
делу о  признании его безвестно отсутствующим или объяв-
лении умершим.

Федеральный закон №  118-ФЗ уточняет правила полу-
чения документа о смерти участника СВО. Так, в случае невоз-
можности выдачи медицинского свидетельства о  смерти во-
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еннослужащего в  установленной форме, будет оформляться 
документ, являющийся основанием для государственной реги-
страции смерти. Порядок, форма и сроки выдачи соответству-
ющих документов будут определены правительством РФ.

Также новые нормы обязывают командиров воинских ча-
стей заявлять о смерти бойцов в устной или письменной форме 
в орган ЗАГС или МФЦ. Эти заявления становятся основанием 
для совершения органом ЗАГС актовой записи о смерти и для 
выдачи соответствующего свидетельства.

Кроме того, принятый закон исключает из ГПК РФ поло-
жение, согласно которому для подачи заявления о  признании 
военнослужащего пропавшим без вести или об объявлении 
его умершим необходимо указать день окончания военных дей-
ствий. Это, как отмечается в сопроводительных документах к за-
кону, позволит обеспечить более эффективную защиту инте-
ресов как пропавших без вести граждан, так и членов их семей.

При выдвижении данных законопроектов, законодатели 
также руководствовались тем, что принятие поправок позволит 
оперативно защитить права членов семей военнослужащих на 
получение социальных гарантий, страховых сумм и прочих вы-
плат как федерального, так и регионального уровней.

Рассмотрим такую ситуацию: гражданин, участвующий 
в  СВО, пропадает. Его семья через полгода признает его без-
вестно отсутствующим, а ещё через три месяца его признают 
умершим. После этого члены семьи смогут получить все поло-
женные им выплаты.

Рассмотрим подробнее эти выплаты:
1. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 

5  марта 2022 г. №  98 «О  дополнительных социальных гаран-
тиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в  вой-
сках национальной гвардии Российской Федерации, и членам 
их семей» в целях предоставления дополнительных мер соци-
альной поддержки семей военнослужащих, в  случае гибели 
(смерти) военнослужащих, лиц, проходящих службу в  вой-
сках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих 
специальное звание полиции, принимавших участие в специ-
альной военной операции на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Украины, воен-
нослужащих, выполнявших специальные задачи на территории 
Сирийской Арабской Республики, либо смерти указанных во-
еннослужащих и лиц до истечения одного года со дня их уволь-
нения с  военной службы (службы), наступившей вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полу-
ченных ими при исполнении обязанностей военной службы 
(службы), членам их семей осуществляется единовременная 
выплата в размере 5 млн руб. в равных долях.

2. До появления президентских выплат семьи погибших 
военнослужащих получали помощь от государства в  рамках 
Федерального Закона от 28  марта 1998 г. №  52-ФЗ «Об обяза-
тельном государственном страховании жизни и  здоровья во-
еннослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
Российской Федерации, Государственной противопожарной 
службы, сотрудников учреждений и  органов уголовно-испол-
нительной системы, сотрудников войск национальной гвардии 
Российской Федерации, сотрудников органов принудительного 

исполнения Российской Федерации». Закон продолжает дей-
ствовать и по сей день. В случае смерти на службе или в течение 
года после её окончания семье военнослужащего положена вы-
плата. Каждый год она индексируется. С 1 января 2023 года по-
смертная выплата проиндексирована на 5,5% и теперь состав-
ляет 4  млн 698  тысяч рублей (Постановление Правительства 
№  99 от 26 января 2023 года).

3. Все участники спецоперации застрахованы. Минобо-
роны заключает договор со страховой компанией, которая 
и выплачивает страховки в случае гибели перечисленных выше 
граждан. До конца 2023  года военнослужащие застрахованы 
в компании «Согаз».

4. Размер выплаты в случае гибели (в том числе в течение 
года после получения травмы, заболевания на службе) состав-
ляет в 2023 году почти 3 млн 132 тысячи рублей.

5. Президентские, государственные и  страховые вы-
платы — это поддержка семей на федеральном уровне. Помимо 
этого, выплаты можно получить от региональных властей: Мо-
сква, Владимирская, Магаданская, Московская, Новосибир-
ская, Тюменская области и Югра выплачивают за гибель участ-
ника спецоперации 3  млн рублей; Архангельская, Брянская, 
Ленинградская, Нижегородская, Тульская области, Татарстан, 
Краснодарский край — 2 млн рублей; другие регионы — 1 млн 
рублей.

6. Помимо единовременных выплат назначаются также 
и  ежемесячные. Пособие при гибели военнослужащего, по-
собие на его детей, пенсия по потере кормильца от военкомата 
или от Социального Фонда РФ.

Однако, не совсем понятно, что будет происходить после 
того, как военнослужащий, признанный безвестно отсутству-
ющим и  позднее объявлен умершим вдруг будет обнаружен 
живым и невредимым? Придется ли семьям возвращать все де-
нежные средства в полном объеме, или же будет учтен тот факт, 
что если на момент получения выплат имелись основания для 
этого, то они не подлежат возврату?

В настоящее время в судебной практике еще не было ни од-
ного прецедента, когда суду приходилось бы восстанавливать 
в правах военнослужащего или гражданина признанного без-
вестно отсутствующим или объявленного умершим на СВО. Но 
по гражданскому судопроизводству в случае явки гражданина, 
ранее признанного судом безвестно отсутствующим или объ-
явленного умершим, суд по заявлению заинтересованного лица 
возобновляет производство по делу и выносит новое решение 
в том же производстве, в котором гражданин был признан без-
вестно отсутствующим или объявлен умершим. Возбуждение 
нового дела не требуется. В рамках производства по делу о при-
знании гражданина безвестно отсутствующим или об объяв-
лении умершим суд принимает заявление об отмене ранее вы-
несенного решения.

Вот после этого и начинается всё самое интересное. Если суд 
отменяет ранее вынесенное решение и  восстанавливает чело-
века в правах, тем самым как бы «воскрешая» его, то получается, 
что все выплаты, члены семьи получили необоснованно? Что 
будет происходить дальше, будет решаться только путем воз-
никновения судебных прецедентов. Так как никаких пояснений 
и комментариев к новым федеральным законам до сих пор нет.
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Конечно же, реакция законодателя была своевременной, 
и упрощение процедуры признания граждан безвестно отсут-
ствующими и объявление умершими в условиях специальной 

военной операции было очень важно, но в то же время совер-
шенно ясно, что необходимо срочно дорабатывать законода-
тельство в отношении новых поправок.
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К вопросу об ответственности за некачественное исполнение 
услуги по оказанию медицинских услуг

Ханаева Сабина Ильгаровна, студент магистратуры
Российский государственный гуманитарный университет (г. Москва)

В статье рассматривается вопрос об ответственности за некачественное исполнение услуги по оказанию медицинских услуг, 
предложены меры по совершенствованию законодательного урегулирования ответственности за некачественное исполнение услуги 
по оказанию медицинских услуг на основе анализа отечественного (федерального законодательства и законодательства субъектов 
федерации) и зарубежного подходов.
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Если пациенту некачественно оказываются медицинские 
услуги, то ему может причиняться вред, что должно влечет 

за собой гражданско-правовую ответственность, однако пробле-
матичным является вопрос предоставления медицинских услуг 
с использованием оборудования, являющегося источником по-
вышенной опасности. Кроме того, спорным вопросом является 
установление субъекта, которым должен возмещаться вред.

Целью статьи представляется комплексный анализ вопроса 
об ответственности за некачественное исполнение услуги по 
оказанию медицинских услуг, меры по совершенствованию за-
конодательного урегулирования ответственности за некаче-
ственное исполнение услуги по оказанию медицинских услуг 
на основе анализа отечественного (федерального законодатель-
ства и законодательства субъектов федерации) и зарубежного 
подходов.

При оказании медицинских услуг имеет место государ-
ственная защита прав потребителей. Для защиты прав потре-
бителей, конечных получателей медицинских услуг, необходима 
адекватная правовая и  инструментальная основа, поскольку 
они являются наиболее слабой стороной потребительских от-
ношений из-за их асимметричного положения по отношению 
к поставщику медицинских услуг. Эта уязвимость потребителя 

была широко признана в  международной доктрине. Одна из 
самых больших проблем, с  которыми сталкиваются потреби-
тели в условиях открытой рыночной экономики, заключается 
в том, что они сталкиваются с ее несовершенством, поскольку 
поставщики, в том числе медицинских услуг занимают домини-
рующее положение, с которого они могут причинять вред по-
требителям или злоупотреблять ими.

Стоит отметить, что 15 июля 2019 года Верховный суд РФ 
вынес Определение по делу №  44-КГ19–7, в  рамках которого 
была удовлетворена жалоба больницы относительно недопу-
стимости взыскания с  медицинского учреждения штрафа за 
отказ в добровольном порядке удовлетворить требования па-
циента. Суд пришел к выводу, что применение Закона о защите 
прав потребителей относительно потребителя медицинских 
услуг возможно только в отношении предоставления медицин-
скими организациями платных услуг  [1]. Такая практика по-
лезна также для понимания правовых гарантий прав потреби-
телей на оказание медицинских услуг надлежащего качества. 
Однако возможность привлечения к ответственности не огра-
ничена законодательством о защите прав потребителей.

В российском федеральном законодательстве четко дан 
ответ на вопрос, кто возмещает вред — виновный или меди-
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цинская организация — при оказании медицинской помощи во 
время предоставления медицинских услуг. В соответствии с ч. 3 
ст. 98 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №  323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в  Российской Федерации» 
возмещение вреда, причиненного жизни и (или) здоровью гра-
ждан при оказании им медицинской помощи, возлагается на 
медицинские организации.

Однако законодательство субъекта федерации может со-
держать иной подход к разрешению данного вопроса. В част-
ности, согласно ч.  1 ст.  90 Закона Донецкой Народной Рес-
публики «О  здравоохранении» ответственность в  виде 
возмещения ущерба возлагается не на медицинские органи-
зации, а на виновных, то есть при неправильном лечении — на 
врача, например, не соответствующем диагнозу назначении ле-
карств — на медицинских работников. Однако в качестве ви-
новной может быть и медицинская организация, здесь нет та-
кого уточнения, как на федеральном уровне. Данный подход 
является довольно спорным, однако при такой позиции учиты-
вается субъективный фактор и в целом данная позиция соотно-
сится с общими положениями гражданского законодательства.

По общему правилу, установленному ст. 1064 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, ответственность за причи-
нение вреда возлагается на лицо, причинившее вред, если оно 
не будет доказано отсутствие своей вины. Гражданский кодекс 
предусматривает случаи, когда обязанность по возмещению 
вреда может быть возложена на лиц, не являющихся причи-
нителями вреда — на юридических лиц при исполнении тру-
довых (служебных, должностных) обязанностей работниками 
данного юридического лица (ст.  1168 Гражданского кодекса 
Российской Федерации)  [2]. Однако юридическое лицо обла-
дает правом регресса в  отношении работников на основании 
ст. 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, что под-
разумевает, что фактически вред всё же будет возмещен меди-
цинским работником.

Ю. С. Сидорович предложено различать субъектов, которые 
должны возместить ущерб, причиненный здоровью граждан 
в результате врачебной ошибки, исходя из объективных и субъ-
ективных причин. В случае врачебной ошибки по объективным 
причинам (неправильная организация амбулаторного приема, 
неправильные способы транспортировки, отсутствие специ-
ального диагностического оборудования, медикаментов и т. д.) 
ущерб должен быть возмещен медицинским учреждением и его 
руководителем, который не имеет права обжаловать действия 
медицинского персонала в  регрессном порядке. Компенсация 
ущерба, причиненного здоровью граждан в случае врачебной 
ошибки по субъективным причинам (самолюбие, тщеславие, 
самоуверенность врача, которая выражается в отказе консуль-
тироваться с другими специалистами и обращаться к врачам, 
поскольку он уверен в  непогрешимости своего диагноза, ко-
торый приводит к  фатальным последствиям, невнимательное 
отношение к  заболевшему, недостаточная квалификация ме-
дицинского работника и  т. д.) приписывается медицинскому 
работнику [3, с. 15]. Данное предложение не было воспринято 
на уровне федерального законодательства. Полагаем, данную 
точку зрения, а также позицию, выраженную в законодатель-
стве субъекта федерации, необходимо учесть на федеральном 

уровне, но при наличии субъективных факторов ответствен-
ность медицинского учреждения и  медицинского работника 
должна быть солидарной.

Необходимо отметить, что в  Чили субъективный фактор 
при возмещении вреда при оказании медицинских услуг может 
быть учтен только при оказании медицинских услуг частными 
медицинскими организациями, если же медицинские услуги 
были оказаны в  государственной клинике, то может иметь 
место только возмещение вреда государственным медицин-
ским учреждением. В  зарубежной литературе утверждается, 
что неправомерно при оказании медицинских услуг присваи-
вать юридическому лицу публичного права режим частного 
права, основанный на субъективной ответственности лица, 
причинившего ущерб  [4]. Полагаем, данный подход не при-
меним в российском правовом поле, однако представляет ис-
следовательский интерес. Такое разграничение на частную 
и публичную сферу не умаляет вины врача при наличии субъ-
ективных факторов причинения вреда при оказании медицин-
ских услуг.

М. В. Болотина отмечает, что при оказании медицинских 
услуг в  процессе диагностики и  лечения пациента, путем ис-
пользования медицинского оборудования, инструментов, ве-
ществ, являющихся источниками повышенной опасности 
(рентгеновские и лазерные аппараты, сильнодействующие ле-
карственные средства и т. д.), возможно развитие осложнений. 
В  этой связи, признавая за медицинской услугой правовой 
режим, аналогичный режиму источника повышенной опас-
ности — деятельности, создающей повышенную опасность для 
других (ст. 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации), 
моральный вред должен быть возмещен гражданами незави-
симо от наличия вины исполнителя медицинских услуг [5, с. 10].

Однако в российском законодательстве рентгеновские и ла-
зерные установки, сильнодействующие медицинские препа-
раты не рассматриваются как источник повышенной опас-
ности.

Исследователем Ю. Б. Ивановой определяется источник 
наибольшей опасности как объект материального мира, ко-
торый обладает следующими признаками: он используется 
в деятельности юридических или физических лиц; он обладает 
вредными свойствами, которые ставят под угрозу жизнь и здо-
ровье человека; может создать риск причинения вреда другим 
лицам; он не поддается полному и  неделимому контролю со 
стороны человека, несмотря на все возможные предпринятые 
меры предосторожности [6 с. 85].

Кроме того, статья 1079 Гражданского кодекса Российской 
Федерации содержит особенности возмещения ущерба в целом, 
а не только морального вреда или имущественного ущерба.

Таким образом, предложено при возмещении вреда при не-
качественном исполнении услуги по оказанию медицинских 
услуг учитывать субъективный фактор, в данном случае при на-
личии явной вины медицинского работника (самоуверенность 
врача, его недостаточная компетентность, и  т. д.) ответствен-
ность должна быть возложена на медицинского работника со-
лидарно с медицинским учреждением, а при объективных фак-
торах, исключающих вину медицинского работника (например, 
устаревшее оборудование в медицинском учреждении) ответ-
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ственность должна возлагаться на медицинские учреждении 
без возможности регрессных требований к медицинскому ра-
ботнику.

Поддержана позиция М. В. Болотиной относительно необ-
ходимости признания режима повышенной опасности для ме-
дицинских услуг, но не для всех медицинских услуг, например, 
рентгеновские и лазерные установки не подлежат полному и без-
раздельному контролю со стороны человека, поэтому их можно 

считать источником повышенной опасности. В  свою очередь, 
установка пломбы хотя и  происходит с  использованием бор-
машины, но полностью зависит от действий стоматолога и его 
профессионализма. В  этом случае при оказании медицинских 
услуг в процессе диагностики и лечения пациента, из-за исполь-
зования оборудования, являющегося источником повышенной 
опасности, вред должен быть возмещен гражданам, независимо 
от наличия вины исполнителя медицинских услуг.
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В научной статье рассмотрено влияние коррупции и  коррупционных преступлений на нецелевое использование бюджетных 
средств. Проанализировано, как коррупция в закупочной деятельности приводит к нецелевому использованию бюджетных средств, 
снижая экономическую эффективность государственных закупок.
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The scientific article considers the impact of corruption and corruption crimes on the misuse of budgetary funds. It is analyzed how corruption 
in procurement leads to misuse of budgetary funds, reducing the economic efficiency of public procurement.

Keywords: corruption, corruption crimes, misuse of budgetary funds, procurement activities.

Согласно статье 306.4 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации установлено, что под понятием «нецелевое использо-

вание бюджетных средств» подразумевается осуществления ис-
пользования и расходов средств бюджета бюджетной системы 
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Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, 
не соответствующих полностью или частично целям, опреде-
ленным законом о  бюджете, сводной бюджетной росписью, 
бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств, бюд-
жетной сметой, договором либо правовым актом, являющимся 
основанием для предоставления указанных средств [1].

Одним из ключевых факторов формирования проблемы не-
целевого использования бюджетных средств в России является 
проявление коррупции и коррупционных преступлений в об-
щественном секторе, в особенности, при осуществлении заку-
почной деятельности.

На сегодняшний день, коррупция по праву считается клю-
чевой проблемой развития социально-экономической системы 
России. Это обусловлено тем, что коррупционные риски имеют 
воздействие на разные области жизнедеятельности людей, на-
чиная от предпринимательской деятельности и получения со-
циальных общественных услуг, заканчивая вопросами государ-
ственного и муниципального управления. Чтобы разработать 
действенный механизм противодействия коррупции необхо-
димо уточнить, какие институциональные факторы приводят 
к появлению коррупционных преступлений.

Коррупция является главной проблемой российской си-
стемы государственного управления и  бюджетного регулиро-
вания, как в прошлые периоды, так и в современности. Одной из 
областей проявления коррупционных преступлений является 
закупочная деятельность, от экономической эффективности ко-
торой зависит целевое использование бюджетных средств бюд-
жетов разных уровней бюджетной системы государства.

Главным влиянием коррупции в  российской практике явля-
ется снижение эффективности бюрократического управления си-

стемой органов власти, что тормозит социальное развитие и эко-
номический рост государства. Создаются причины, из-за которых 
качество жизни населения снижается, оставляя их недовольными 
действиями государственного аппарата управления. Главным до-
кументом нормативно-правового регулирования вопроса органи-
зации механизма противодействия коррупции в органах испол-
нительной власти Российской Федерации является Федеральный 
закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 273-ФЗ.

Определяя особенности влияния коррупции и  коррупци-
онных преступлений на перспективы, стоит выделить следу-
ющие аспекты [2; 3; 4]:

1. Объем всех сделок и схем в направлении коррупционных 
преступлений достигает предела в 40–50% по отношению к ВВП 
России.

2. Ежегодные потери государственного бюджета России от 
коррупционных схем и преступлений достигают объема в 0,7–
1,5 трлн руб.

3. Коррупция призвана на уровне органов власти и Прави-
тельства РФ проблемой «номер один» при обеспечении нацио-
нальной экономической безопасности государства.

4. Уровень конкурентной политики нереализуемый из-за 
того, что основы свободной конкуренции на рынках наруша-
ются по причине создания коррупционных барьеров.

5. Многие национальные и региональные проекты эконо-
мической политики остаются нереализованными по причине 
дефицита бюджетных средств, потерянных из-за последствий 
коррупции.

6. Уровень инвестиционной привлекательности государ-
ства снижается, что сокращает потенциал привлечения прямых 
иностранных инвестиций.

Рис. 1. Количество обвинительных приговоров, связанных с коррупционными делами в России, в тыс. [5]
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7. Происходит усиление проблемы дифференциации до-
ходов населения и снижается общий уровень жизни из-за соци-
ально-экономического неравенства.

8. Уменьшение эффективности работы малого и среднего 
предпринимательства, так как происходят нарушения привати-
зации из-за сговоров с чиновниками.

В периоде с 2012 по 2021 гг. наблюдается следующая стати-
стика по вынесению обвинительных приговоров, связанных 
с коррупционными делами в России (см. рис. 1).

Среди причин формирования коррупции в системе государ-
ственных закупок можно перечислить [6]:

— консервативность законодательной базы антикоррупци-
онного механизма регулирования;

— отсутствие возможности проводить общий государ-
ственный контроль за всеми процессами в экономике страны;

— высокая степень бюрократизации органов власти;
— низкий уровень вовлеченности граждан в  процесс 

управления государством и противодействия коррупции в об-
щественном секторе экономики.

Коррупция — это наиболее распространенный «порок», 
порождающий неэффективность бюджетной системы и  го-
сударственного сектора экономики. Чтобы противостоять 
этой проблеме при противодействии нецелевого использо-
вания бюджетных средств, органами государственной власти 
разработанные управленческие решения по борьбе с  корруп-
цией в контрактной системе. Применяется ряд управленческих 
практик, целью которых является повышение эффективности 
расходования бюджетных средств и  снижение числа случаев 
коррупционных преступлений и нарушений со стороны пред-
приятий, участвующих в закупках, и государственных чинов-
ников, оперирующих административными ресурсами.

Чтобы процессы антикоррупционного управления го-
сударственными закупками в  Российской Федерации был 
эффективен, необходим анализ управленческих практик. 
Анализ и  оценка принимаемых механизмов позволяет ак-
туализировать антикоррупционную политику и  обеспечить 
ее соответствие меняющимся требованиям законодательств, 
выявить существующие недостатки и  определить дополни-

Рис. 2. Механизмы противодействия коррупции в сфере государственных закупок
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тельные возможности для оптимизации системы антикор-
рупционных мер.

Также в рамках противодействия коррупции в сфере госу-
дарственных закупок применяются следующие механизмы, 
схематически изображенные на рис. 2.

Таким образом, современная антикоррупционная деятель-
ность в  сфере государственных закупок нацелена на проти-
водействие коррупции в  системе закупочной деятельности, 
снижения степени ее проявления, негативное влияние чего 

снижает качество системы государственного управления. 
Формы и  методы противодействия коррупции в  системе го-
сударственных закупок включают в  себя профилактические 
действия, меры прямого противодействия коррупции и  ме-
ханизмы ликвидации последствий проявления коррупци-
онных преступлений. Данные мероприятия обеспечивают ре-
шение такой актуальной проблемы в современной бюджетной 
системе России, как нецелевое использование бюджетных 
средств.
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Важнейшей проблемой современного общества в России становится на сегодняшний момент несвоевременное оказание медицин-
ской помощи людям, в частности детям и подросткам.

Оказание медицинской помощи в России в значительной степени отстает от других стран, даже несмотря на то, что государ-
ство всеми силами пытается предоставить людям медицинские услуги в должном порядке по доступной цене.

Проблемой также становится то, что в нашей стране наблюдается значительный рост платных медицинских услуг. В связи 
с этим, общество не довольно с таким стечением обстоятельств в связи с чем настоятельно просит рассмотреть данный вопрос 
и урегулировать цены, в связи с увеличением количества больных и нуждающихся в медицинской помощи.

Правительство в настоящий момент занимается вопросом создания правового обеспечения в системе равноправия сторон, 
а именно врача и пациента. Становится очевидным, что Россия в полной мере не наделена достаточным опытом для обеспечения 
качественной правовой основы в сфере медицинского обеспечения граждан.

Российская медицина нуждается в рассмотрении ряда основополагающих моментов, которые требуют регулирования. К при-
меру, в России до сих пор не решаются проблемы по правовой защите не рожденного ребенка.

Таким образом, на сегодняшний день правительство страны прикладывает все усилия, чтобы вопрос несвоевременного оказания 
медицинских услуг был решен и каждый мог получить необходимую медицинскую помощь без опасений за свою жизнь и жизнь своих 
родных.

Ключевые слова: медицина, правовое регулирование, российское общество, сфера медицинских услуг, законодательство. пра-
вовые акты, здоровье, платные услуги, проблемы в сфере оказания платных услуг.

Научный прогресс современного общества приобретает 
чрезвычайный характер своего развития, при котором об-

щество теряет гораздо больше, чем получает.

Человечество по причине ограничения себя в  физических 
нагрузках стало во многом слабее по сравнению с прошлым по-
колением. С Древних времен человечество перенесло на себе 
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тысячи инфекций и только потому, что медицина была недо-
статочно развита и человечество не обладало возможностью за-
медления болезни.

На сегодняшний день современная медицина предостав-
ляет широкий спектр возможностей профилактики и лечения 
многочисленных заболеваний. Современная медицина дает 
возможность нам в  значительной степени облегчить течение 
многих заболеваний и укрепить иммунитет.

Здоровье человечества становится основным приоритетом 
каждой страны и  стремиться к  постоянному совершенство-
ванию и  улучшению справедливости в  системе здравоохра-
нения, которая максимально охватывает население всеми до-
ступными медицинскими услугами на высоком уровне.

В заключении приходим к  выводу о  том, что роль совре-
менной медицины должна предотвращать новые и вырабаты-
ванию иммунитета к уже имеющимся.

На современном этапе развития системы здравоохранения 
наблюдаются значительные изменения и ухудшения, как было 
отмечено выше состояния здоровья нации, в том числе, преоб-
ладающее большинство лиц, преклонного возраста, дети и под-
ростки.

Системообразующие элементы, касательно договора воз-
мездного оказания услуг, в  том числе и  медицинских отра-
жаются в  главе 39 «Возмездное оказание услуг», а  точнее 
в  статьях  779–783 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации,: «данная глава отражает общественные отношения в си-
стеме оказания медицинских услуг, которые регулируются ука-
занной ранее главой гражданского законодательства, а  также 
иными нормативно-правовыми актами имеют немалое коли-
чество вопросов, требующих законодательного рассмотрения, 
в целях дальнейшего внесения изменений и уточнений на зако-
нодательном уровне».

В рамках данной программы рассматривается некоторые 
проблемы:

– дефиниция, рассмотренная ст. 782 ГК РФ, при котором 
происходит отказ исполнителя в односторонне порядке от вы-
полнения своих услуг. [1]

В первой части статьи рассматриваются права заказчиков. 
Статья предоставляет право заказчика отказаться от предо-
ставления услуг.

Вторая часть статьи предполагает право исполнителя от-
казаться от предоставления тех или иных медицинских услуг. 
В данном случае стоит заметить, что здоровье каждого гражда-
нина является особенно важным для страны, в  этом случае 
стоит пересмотреть и внести изменения в ч. 2 статьи 782 ГК РФ 
(касаемо только медицинских услуг) о том, что исполнитель не 
имеет право в  одностороннем порядке отказаться от испол-
нения договора возмездного оказания медицинских услуг.

– второй проблемой является то, что в ч. 2 ст. 782 ГК РФ, 
исполнитель имеет право отказаться от оказания медицин-
ских услуг для заказчика только при условии полного возврата 
всех потраченных на это средств. Однако, закон не устанавли-
вает конкретные рамки такового возврата, что становится про-
блемой, которая требует изменения.

– третьей проблемой является правовое регулирование 
договора оказания платных медицинских услуг, которые яв-

ляются определением качества предоставленных услуг. В  со-
ответствии с п. 32 Правил предоставления медицинских услуг 
организациями, утвержденными Правительством РФ в  По-
становлении №  1006 от 04.10.2012  года, вред, причиненный 
жизни и здоровью пациента, вследствие предоставления нека-
чественной медицинской услуги должен быть возмещен испол-
нителем в полном размере [4].

Но законодатель не указывает, что подразумевается под 
«некачественной медицинской услугой», какие медицинские 
услуги правоприменителю следует считать некачественными.

– на практике зачастую возникает проблема, связанная со 
сроками обращения в суд при оказании некачественной медицин-
ской услуги, она составляет 3 года, на зачастую это времени недо-
статочно, так как некоторые медицинские вмешательства выявля-
ются намного позже, такие как, например, пересадка органов.

Также следует сказать о ошибках врача, когда в организме 
пациента остается тот или иной предмет после проведения опе-
раций. На мой взгляд, применение общего срока ИД не совсем 
корректно.

– Немалое внимание привлекает к себе ст. 45 ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан РФ» от 21.11.2011 г. №  323, в ко-
торой говорится, что врачам запрещается осуществлять эвта-
назию «по просьбе пациента» [5].

Часто встречающимся являются споры, при которых потре-
битель медицинских услуг обращается в суд с вопросом нару-
шения качества оказания медицинских услуг. Такие обращения 
затрагивают платные и бесплатные услуги.

По анализу практики было выявлено, что более половины 
65% дел составляют иски граждан о  возмещении вреда здо-
ровью и  морального вреда со стороны муниципальных учре-
ждений здравоохранения, также и в отношении частных меди-
цинских услуг, при этом доля претензий ко второй категории 
неуклонно возрастает.

Статьей  1064 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации устанавливаются обязательства, которые указывают на 
условия, необходимые для возмещения вреда, это:

– причинение реального вреда здоровью жизни и ли здо-
ровью гражданина;

– противоправность действий или бездействие медицин-
ского учреждения, доказанная причинно-следственной связью;

– вина причинителя.
Вина работника медицинского учреждения должна скла-

дываться из следующих факторов: неполный осмотр/ обследо-
вание пациента и  соответственно отсюда вытекает неверный 
диагноз и  прочие последствия, небрежность и  незаинтересо-
ванность в лечении больного, оказание медицинской помощи 
несвоевременно, невыполнение должным образом, стоящих 
выше медорганизаций, своих обязанностей.

Таким образом, к  основным выводам относительно су-
дебной практики по рассмотрению споров о качестве медицин-
ских услуг стоит отнести следующие:

1. Важное место в таком виде спора занимает заключение 
судебного медицинского эксперта, которое может быть предо-
ставлено только специалистом в данной области.

При этом необходимо отметить, что хотя заключение экс-
перта и не является обязательным, но если иные доказатель-



«Молодой учёный»  .  № 24 (471)   .  Июнь 2023  г.328 Юриспруденция

ства не являются противоречивыми, то экспертное заклю-
чение может быть и само по себе положено в основу решения 
суда.

2. Качество мед.услуги, по таким вопросам могут быть 
предъявлены, как и  к  платной организации так и  к  государ-
ственной (муниципальной) больнице, которая оказывает меди-
цинскую помощь бесплатно

3. При предъявлении иска в  государственной (муници-
пальной) больнице о качестве услуг, оказанных в рамках ОМС, 
не подлежит взысканию «потребительский» штраф.

«15 июля 2019 года Верховный суд РФ вынес Определение 
по делу №  44-КГ19–7, которым удовлетворил жалобу боль-
ницы, полагавшей, что недопустимо взыскивать с нее штраф за 
отказ в добровольном порядке удовлетворить требования па-
циента. Медучреждение сослалось на то, что до вынесения ре-
шения первой инстанции оно не знало о том, что услуга была 
оказана ненадлежащим образом. Также ВС РФ поставил под 
сомнение возможность считать пациента по ОМС потреби-
телем». По мнению Верховного суда РФ судебные инстанции, 
взыскивая с больницы в пользу истца штраф, установленный 
Законом «О  защите прав потребителей», положения приве-
денных норм материального права, определяющих основания 
применения к отношениям в области охраны здоровья граждан 
законодательства о защите прав потребителей, к спорным от-
ношениям применили неправильно, вследствие чего не опре-
делили правовую природу отношений по поводу оказания 

истцу медицинской помощи и не установили, оказывалась ли 
медицинская помощь бесплатно в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи либо эта помощь, включая медицинские 
услуги, предоставлялась на возмездной основе на основании 
заключенного с  медицинской организацией договора. Тем 
самым ВС РФ в своем решении разъяснил, что штраф в раз-
мере 50% от суммы, может применяться к отношениям в сфере 
здравоохранения только при оказании гражданину платных 
медицинских услуг. На бесплатные услуги, оказываемые меди-
цинскими организациями, данная норма права не распростра-
няется.

4. Бремя доказывания отсутствия вины лежит на медицин-
ском учреждении.

ВС РФ своим Определением от 24 июня 2019 г. №  74-КГ19–5 
отменил решения нижестоящих судов по делу ввиду того, что 
суды подошли к нему формально, возложив на истицу бремя 
доказывания обстоятельств, касающихся некачественного ока-
зания ей ответчиком медицинской помощи и,  как следствие, 
причинения вреда ее здоровью, в то время как именно на от-
ветчике лежала обязанность доказывания своей невиновности.

В завершении можно сказать, что здоровье является важной 
частью нашего мира, каждого человека на Земле. Для того 
чтобы эта важная составляющая была на хорошем уровне, она 
безусловно нуждается в  защите государства, ведь это самое 
важное благо человека.
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В статье рассматривается реализация права на свободу передвижения в современных условий. В законодательной сфере были 
приняты ряды документов, формирующих систему социального обеспечения военнослужащих, выполняющих военные задачи. 
Одним из этих документов, является закон, принятый в марте месяце, в рамках инициативы партии «Единая Россия», предостав-
ляющий участникам военных действий статус ветеранов боевых действий.
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В Российской Федерации имеется закон, который направлен 
на регулирование мобилизационной подготовки и мобили-

зации граждан. Перемещение граждан во время мобилизации 
является важным аспектом этого закона и регулируется различ-
ными положениями и статьями.

Одно из таких положений представлено в  части второй 
статьи 21. В соответствии с этим положением, гражданам, со-
стоящим на воинском учете, запрещается выезжать за пределы 
своего места жительства без соответствующего разрешения 
от военных комиссариатов и  федеральных органов исполни-
тельной власти, которые имеют запас, с  момента объявления 
мобилизации. Ограничение действует не только на поездки 
в зарубежные страны, но и на перемещение по другим регионам 
Российской Федерации.

Это положение является важным механизмом обеспе-
чения мобилизационной готовности и  уверенности в  защите 
государства в  случае возникновения угрозы национальной 
безопасности. Это ограничение призвано минимизировать 
потенциальные проблемы, связанные с распределением квали-
фицированной рабочей силы и сохранением важных объектов 

в работоспособном состоянии в период мобилизации. В целом, 
единство действий власти и граждан представляет собой клю-
чевой аспект успешной мобилизации и  обеспечения нацио-
нальной безопасности.

А другой закон наделил гражданских лиц, «привлеченных 
к  выполнению задач СВО, статусом ветеранов боевых дей-
ствий. Речь о  гражданском персонале ВС РФ, ремонтных 
бригадах, врачах и других специалистах. Пакет других решений 
защитил боевые выплаты от списаний за долги, увеличил по-
собие по уходу за ребенком матерям, которые проходят во-
енную службу, предоставил право военнослужащим, которые 
получили ранения, продолжать службу на специальных долж-
ностях» [4].

В современном трудовом законодательстве появилась 
норма, требующая от работодателей сохранять рабочие места 
для сотрудников, отправленных на фронт. Служба в армии по 
призыву и участие в силовых структурах теперь будут учиты-
ваться в  трудовом стаже, что позволит сотрудникам раньше 
выйти на пенсию. Кроме того, периоды, когда сотрудник нахо-
дился на службе в  силовых структурах, будут засчитываться 

Рис. 1. Категория лиц, которые не могут стоять на учете [1]
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в  страховой стаж для назначения страховой пенсии в  дву-
кратном размере. Индивидуальный пенсионный коэффициент 
также будет удвоен при расчете размера пенсии.

Мобилизованным работникам теперь предоставляется 
возможность перехода управления бизнесом по доверен-
ности, а если они являются единственными владельцами пред-
приятия, то они могут получать «кредитные каникулы». Пра-
вительство также поддержало предложение единороссов не 
учитывать доходы мобилизованных при расчете мер соци-
альной поддержки их семей, включая пособия для беременных 
и  рано вступивших на учет, ежемесячные выплаты на детей 
разного возраста, выплаты в связи с рождением ребенка и со-
циальный контракт.

В регионах дополнительно принимаются иные меры под-
держки. Есть они и в Ростовской области. Вот лишь некоторые. 
Донские семьи мобилизованных освободили от транспорт-
ного налога. Льгота распространяется на налоговые периоды 
2021 и 2022 годов, то есть уже в этом году мобилизованным гра-
жданам и членам их семей не придется до 1 декабря текущего 
года оплачивать транспортный налог за 2021 год.

Постановку на воинский учет подтверждает:
– «военный билет, выданное взамен него временное удо-

стоверение или справка;

– удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу. Это отдельный документ, в  который ставят 
штамп военкомата;

– другие документы, например персональная электронная 
карта. Они перечислены в приказе министра обороны РФ» [2].

В период проведения мобилизации граждане обязаны сле-
довать требованиям, прописанным в мобилизационных пред-
писаниях, повестках и  распоряжениях военкоматов. Помимо 
этого, они должны являться по вызову военкоматов и не поки-
дать место своего жительства без разрешения военкомата. На-
рушение данных требований может повлечь за собой админи-
стративное наказание, согласно статье  21.5 КоАП РФ, в  виде 
штрафа в размере от 500 до 3000 Р при неявке в военкомат без 
уважительной причины.

Отказ от призыва также не останется без последствий. Со-
гласно статье 328 УК РФ, лиц, уклоняющихся от призыва, могут 
быть привлечены к  ответственности. В  этом случае, наруши-
тели могут получить максимальное наказание в  виде штрафа 
в размере 200 000 Р или 18-месячной заработной платы, выпол-
нения принудительных работ на протяжении 2 лет, ареста на 6 
месяцев либо лишения свободы на 2 года.

В связи с этим, гражданам необходимо запомнить не только 
требования мобилизационных предписаний, но и  законода-

Рис. 2. Отсрочка от военной службы [3]
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тельство, которое регулирует их исполнение. Выполнение 
своих обязанностей в период мобилизации — это не только эле-
мент национальной безопасности, но и долг каждого гражда-
нина перед государством.

Согласно пунктам 4 и 6 постановления Пленума Верховного 
суда РФ от 03.04.2008 №  3, уклонение от призыва может стать ос-
нованием для привлечения к уголовной ответственности, если 
лицо не явилось на призывную комиссию или не является на во-
инском учете, но продолжает находиться на территории РФ.

Созданы условия для изменений в  Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации, которые были одобрены Советом Фе-
дерации 21  сентября. Одобренные поправки ужесточают 
наказание за совершение любого преступления в  период мо-
билизации, военного положения, в военное время, в условиях 
вооруженного конфликта или ведения боевых действий. Одоб-
ренные изменения создадут условия для более строгих уго-
ловных наказаний. Как следствие, это будет способствовать 
снижению уровня уклонения от призыва, что в свою очередь 
укрепит общее военное положение в стране.

Осуществление успешной мобилизации является одной из 
наиболее важных задач, стоящих перед государством в период 
угрозы национальной безопасности. Один из возможных меха-

низмов достижения этой цели заключается в применении за-
прета на передвижение для граждан, которые состоят на во-
инском учете. Этот механизм активно используется в случаях, 
когда объявляется мобилизация резервистов.

Ограничение передвижения — «это мера, которая заклю-
чается в запрете на покидание места жительства граждан, где 
они прописаны. Такая мера направлена на создание условий 
для контроля за местонахождением военнослужащих и резер-
вистов, которые могут потребоваться в случае угрозы нацио-
нальной безопасности» [4].

Ограничение передвижения является одной из мер, которые 
применяются наравне с другими способами мобилизации ре-
зервистов. Важно отметить, что эта мера может быть эффек-
тивной только при условии правильной организации контроля 
за местонахождением граждан, которые находятся на воинском 
учете.

Таким образом, запрет на передвижение является неотъ-
емлемой составляющей системы мобилизации резервистов 
и может быть эффективным механизмом для обеспечения на-
циональной безопасности. Однако, важно учитывать необходи-
мость соблюдения прав граждан и организации контроля за их 
местонахождением в рамках действующего законодательства.
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В статье рассматриваются объективные признаки преступления в виде угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здо-
ровью, а также проблемы, которые возникают в ходе квалификации данного вида преступлений, связанные с неопределенностью ха-
рактера самой угрозы и ее восприятия потерпевшим. Более того, автором проводится соотношение категорий «угроза» и «обнару-
жение умысла», а также «угроза» и «психическое насилие».
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Угроза убийством регламентирована в  Уголовном ко-
дексе Российской Федерации (далее по тексту — УК РФ) 

в  статье  119  [1]. Однако, конкретного определения понятия 
«угрозы убийством» названная норма не называет и не раскры-
вает. Толкование признаков этого понятия отсылает нас в том 
числе к  Обзору судебной практики Верховного Суда Россий-
ской Федерации №  3, утвержденному Президиумом Верховного 
Суда РФ 12.07.2017 г., в котором указано, что угроза убийством 
может быть выражена в любой форме, а отсутствие словесных 
угроз не исключает уголовной ответственности по ч. 1 ст. 119 УК 

РФ [2]. Доктринальное толкование положений уголовного права 
и положений уголовного закона о понимании состава преступ-
ления дает нам основания трактовать угрозу убийством через 
обнаружение потерпевшим умысла у посягающего на него лица 
на совершение преступления в виде убийства или причинения 
тяжкого вреда его здоровью. Иными словами, у потерпевшего 
происходит осознание и  понимание того факта, что лицо на-
против него своим конкретным поведением может причинить 
ему тяжкий вред и отнять его жизнь. То есть угроза становится 
очевидной для потерпевшего, осознаваемой им как реальной.
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Однако полагаю справедливым согласиться с  существую-
щими подходами о том, что угроза убийством и обнаружение 
умысла не совсем однородные понятия. Угроза общественно 
опасна потому, что она, во-первых, может выражать истинные 
намерения угрожающего, и, во-вторых, она вследствие этого об-
ладает способностью причинения психических травм [7, с. 299]. 
Значимость и существенность роли угрозы убийством прояв-
ляется в  том, что она является формой обнаружения умысла 
с целью последующего установления его наказуемости.

Возвращаясь к вопросу отсутствия законодательного опре-
деления угрозы убийством, важно провести анализ понятий 
«угроза» и  «психическое насилие», а  также рассмотреть воз-
можные проявления преступного поведения, которые могут 
быть квалифицированы как угроза убийством. Так, угроза явля-
ется способом психического воздействия, которое специально 
и умышленно направлено на потерпевшего с целью его после-
дующего запугивания и подавления его воли [6, с. 122]. Угроза 
убийством имеет одну основополагающую цель — это внушение 
потерпевшему чувства страха за собственную жизнь или жизнь 
его близких и родных (например, родителей, детей и т. д.). Пси-
хическое же насилие — это воздействие на психику потерпев-
шего лица всевозможными угрозами с  целью подавления его 
воли [7, с. 40]. Отсюда следует, что категории «угроза» и «психи-
ческое насилие» в рассматриваемом виде преступлений соотно-
сятся как форма и содержание, где угроза выступает в качестве 
формы применения возможного психического насилия.

Теперь отдельное внимание необходимо уделить возможным 
формам проявления преступного поведения при совершении 
угрозы убийством. Чаще всего угроза убийством выражается 
в устной и письменной формах, посредством применения фи-
зического насилия, а  также посредством демонстрации пред-
метов и средств, посредством которых можно причинить физи-
ческое насилие потерпевшему, которое в свое очередь способно 
привести к его смерти.

Применение физического насилия и  демонстрация явля-
ются наиболее очевидными формами угрозы убийства и чаще 
всего воспринимаются потерпевшим как реальные, потому как 
происходит «наглядная демонстрация» того, что может про-
изойти с потерпевшим, с его жизнью.

Письменная и устная формы угрозы чаще всего носят не-
определенный характер ввиду применения преступным лицом 
неконкретных или неопределенных высказываний, толкование 
которых не всегда позволяет потерпевшему доподлинно отве-
тить на следующие вопросы:

1) являются ли высказывания шуткой?
2) хотят ли мне причинить просто физический вред?
3) хотят ли меня убить?
Первый вопрос чаще всего связан с непониманием полной 

картины происходящего либо с незнанием потерпевшим слен-
говых выражений и  высказываний, либо ввиду того, что по-
ведение преступного лица не отражает той агрессивности 
и опасности, которые должны быть реально восприняты потер-
певшим для того, чтобы он начал опасаться за свою жизнь.

Второй и третий вопросы связаны с неопределенностью са-
мого высказывания, которое не содержит четкой формули-
ровки «убью», а  содержит агрессивное намерение причинить 

вред. Но, какой это вред — вред здоровью или вред для жизни, 
неясно. Например, чаще всего неопределенный характер носят 
такие высказывания и  фразы как: «я тебя сейчас порешаю», 
«тебе крышка», «тебе хана», «ну все, ты попал(а)». В  данном 
случае практически всегда возникают трудности с квалифика-
цией действий, сопряженных с  высказываниями в  неопреде-
ленной форме в качестве преступных, а именно — в качестве 
угрозы убийством, потому как для правильной квалификации 
необходимо установить наличие реального намерения причи-
нить смерть, а также факт того, что угроза намеренно выска-
зана с целью устрашения потерпевшего и в форме, дающей ос-
нования опасаться, что она будет воплощена. Таким образом, 
названные формулировки и сленговые выражения не всегда по-
зволяют определить реальный характер опасности и намерения 
причинить смерть.

При этом формулировка ст.  119 УК РФ «… если имелись 
опасения осуществления угрозы» также не вносит должной 
ясности, непонятно какие опасения могут влиять на квали-
фикацию по ст.  119 УК РФ. Такой подход содержит суще-
ственный элемент оценки, который трактуется неоднозначно 
как в теории, так и на практике.

Примечательно, что установление обстановки, в  которой 
была высказана угроза, способа ее выражения (эмоциональный 
аспект), а  также взаимоотношений потерпевшего и  преступ-
ника при высказывании угрозы убийством неопределенного 
характера, не всегда является достаточным для верной квали-
фикации данного вида преступлений, так как сложность со-
стоит не в способе, обстановке и взаимоотношениях, а в самих 
фразах, трактовки которых нет ни в законах, ни в постановле-
ниях, ни в  иных официальных документах разъяснительного 
характера.

Благодаря анализу судебной практики можно отметить, что 
при квалификации угрозы убийством, носящей неопределенный 
характер, суды верно толкуют действия виновного по ст.  119 
УК РФ в  связи с  тем, что о  реальности угроз свидетельствуют 
способ, обстановка и взаимоотношения потерпевшего и винов-
ного лица. Так, П. был признан виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ, ввиду того, что вы-
сказал А. угрозу убийством, носившую неопределенный характер, 
а именно, спросил её: «Что, жить захотелось?», продолжая направ-
лять клинок ножа в  сторону А. В  данном случае демонстрация 
оружия и  активно-агрессивное поведение П. явно свидетель-
ствуют о реальности его намерений совершить убийство А. [3].

В другом случае Г. приблизился к Ф. и высказал угрозу убий-
ством словами «Я тебя сейчас припорю», которые Ф. воспри-
няла как реальные. Действия Г. были квалифицированы по ч. 1 
ст. 119 УК, суд счел, что у Ф. имелись все основания опасаться 
осуществления угрозы убийством, в то время как активной де-
монстрации оружия не было, но поведение Г. и его алкогольное 
опьянение позволяли сделать такой вывод [4].

В обоих случаях суд, давая квалификацию преступным дей-
ствиям, всегда учитывал либо способ, либо обстановку, при на-
личии которых высказывались угрозы. Важно, что трудности 
квалификации, безусловно возникнут тогда, когда будет отсут-
ствовать демонстрация предметов, оружия или орудий, будет 
отсутствовать алкогольное опьянение виновного лица или 
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будут отсутствовать предшествующие неприязненные или на-
тянутые отношения между виновным лицом и  потерпевшим. 
Непонятно, чем руководствоваться судам в  таком случае, что 
брать за основу квалификации.

Полагаю, что проблемы квалификации угрозы убийством, 
носящей неопределенный характер, связаны в  большей мере 
с  отсутствием судебных разъяснений, которые могли бы из-
ложить правильность толкования наиболее спорных действий 
и ситуаций исходя из судебной практики. Необходимость более 
широкого изложения ст. 119 УК РФ отсутствует ввиду того, что 
норма статьи будет раздутой, если более точно опишет виды 
возможного преступного поведения, а  также в  силу посто-
янной модернизации общества будет требовать внесения по-
стоянных изменений. В данном случае полагаю, что необходима 
разработка и  принятие Обзора судебной практики по делам 
о квалификации угрозы убийством, носящей неопределенный 
характер, в отсутствии иных дополнительных признаков реаль-

ного характера реализации угрозы. В таком Обзоре на каждый 
спорный вопрос можно было бы привести пример из судебной 
практики, в особенности это касается примеров с неопределен-
ными, жаргонными или сленговыми высказываниями.

В заключении необходимо отметить, что уголовная ответ-
ственность за угрозу убийством имеет важное значение для 
предупреждения тяжких и особо тяжких насильственных пре-
ступлений, направленных против личности. Однако, проблемы 
квалификации исследуемого вида преступлений способны 
привести к несправедливому осуждению невиновных лиц или 
к  привлечению к  уголовной ответственности лиц, чей жизни 
угрожала реальная опасность и кто пытался предотвратить пре-
ступное поведение. Таким образом, в данном случае предупре-
ждение тяжких и особо тяжких насильственных преступлений 
становится невозможным, что требует принятия отдельного по-
становления, либо дополнения действующего обзора судебной 
практики с наглядным иллюстрированием уголовных дел.
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В данной статье рассматриваются разные подходы к определению понятия и основные признаки смарт-контрактов, выде-
ляемые в правовой доктрине, приводится наглядный пример первого смарт-контракта в России. Обозначен вопрос о необходи-
мости установления лица, выразившего волю с использованием электронных или технических средств, применительно к смарт-
контрактам, а также обсуждаются правовые позиции органов судебной власти в этой части.
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На сегодняшний день можно легко отследить стремитель-
ность развития общества как в целом, так и отдельных его 

сфер. В  частности, наиболее быстроразвивающимся является 
цифровое общество, и, как следствие, процесс постепенной ци-
фровизации всех областей жизнедеятельности необратим. Так, 
право, как главный регулятор общественных отношений, под-
вергается множеству изменений, чтобы соответствовать тому 
уровню развития, которое задает общество.

20  февраля 2019  года в  Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию РФ содержалось пору-
чение об оперативном принятии законов, приоритетных для со-
здания правовой среды новой, цифровой экономики, которые 
позволят заключать гражданские сделки и привлекать финан-
сирование с использованием цифровых технологий, развивать 
электронную торговлю и сервисы. «Всё наше законодательство 
нужно настроить на новую технологическую реальность» [1].
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Как следствие, в  Гражданский кодекс Российской Феде-
рации (далее — ГК РФ) были внесены изменения, которые спра-
ведливо можно назвать революционными, поскольку впервые 
было введено понятие цифровых прав. Именно после данных 
нововведений в  доктрине и  в  практике сформировалось еще 
одно новое понятие — так называемые «автоматизированные 
(»самоисполняемые«) договоры» [2, с. 6–7], более известные как 
смарт-контракты (smart contract).

В России первым случаем заключения смарт-контракта яв-
ляется опыт совместной работы АО  «Альфа-Банк» и  S7 Air-
lines. Так, ПАО «Авиакомпания Сибирь», входящая в группу S7, 
с одним из своих партнеров произвела расчеты по сделке с по-
мощью покрытого аккредитива. Сделка была оформлена не 
в привычном понимании, а в виде транзакции на основе двух 
смарт-контрактов в специальной системе Ethereum и фиксиро-
валась в распределенном реестре — блокчейн. Заказчик подал 
заявление на открытие аккредитива, а  исполнитель предо-
ставил банку все закрывающие документы, свидетельствующие 
об исполнении обязательств. В момент подачи заказчиком за-
явки на аккредитив деньги были перечислены с  его счета на 
специальный счет покрытия, а  в  момент предоставления до-
кументов исполнителем — уже на соответствующий счет непо-
средственно исполнителя [3]. Данная конструкция служит от-
личным и наиболее наглядным примером смарт-контракта.

Вопреки наличию некоторых примеров использования 
смарт-контрактов при заключении сделок, в настоящее время 
данный институт все еще не приобрел собственного правового 
регулирования в чистом и полном его виде, наблюдаются лишь 
его зачатки в некоторых положениях ГК РФ (например, ст. 160, 
309 ГК РФ). При этом, многие из таких положений являются 
спорными и ведутся дискуссии относительно их использования 
по отношению к смарт-контрактам.

Единого подхода к  пониманию сущности смарт-контракта 
ни в законе, ни в практике, и даже в доктрине не сформирова-
лось по настоящий момент. Однако справедливым будет отме-
тить, что в первоначальной версии проекта Федерального закона 
«О цифровых финансовых активах» было дано прямое опреде-
ление смарт-контракта — «договор в электронной форме, испол-
нение прав и обязательств по которому осуществляется путем 
совершения в  автоматическом порядке цифровых транзакций 
в распределенном реестре цифровых транзакций в строго опре-
деленной таким договором последовательности и  при наступ-
лении определенных им обстоятельств» [4, с. 4]. Данное опреде-
ление является наиболее распространенным в доктрине, однако 
многие его критикуют и считают недостаточно полным. Пред-
ставляется, что подобного рода критика со стороны ряда уче-
ных-юристов была обоснованной, поскольку при дальнейшем 
рассмотрении законопроекта было принято решение вообще 
отказаться от идеи введения определения смарт-контракта.

В юридической литературе подходов к определению суще-
ствует несколько. Некоторые понимают смарт-контракты ана-
логично вышеописанной концепции непосредственно как до-
говор, другие же как программу для ЭВМ, компьютерный код 
или алгоритм.

В случае с  первой точкой зрения о  том, что смарт-кон-
тракт — это договор, сторонники сходятся во мнении, что факт 

автоматизированного исполнения обязательств сторон смарт-
контракта никак не может исключать возможности его квали-
фикации в  качестве гражданско-правового договора. На это 
указывает, например, А. И. Савельев в своей работе [5, с. 38].

Приверженцы же иного подхода считают, что смарт-кон-
тракты представляют из себя некий компьютерный код (ал-
горитм, программу) в  системе блокчейн, который регулирует 
транзакции с цифровыми финансовыми активами, содержащи-
мися в  конкретном смарт-контракте. Например, В. А. Якунин 
смарт-контракт представляет следующим образом: «компью-
терная программа, которая сама проводит расчеты между кон-
трагентами, условия расчетов описаны в  смарт-контракте, 
и эти условия технически невозможно изменить» [6, с. 129].

Безусловно, все вышеописанные подходы к  определению 
понятия смарт-контракта являются достаточно аргументиро-
ванными и имеют право на существование и, предполагается, 
что только введение новой дефинитивной нормы сможет по-
мочь закрыть данную дискуссию.

Однако несмотря на отсутствие единообразия подходов, 
в  доктрине были выведены некоторые основные признаки 
смарт-контракта, среди них:

1) заключение в форме компьютерного кода;
2) заключение с  использованием криптографических ме-

тодов защиты информации;
3) оплата встречного предоставления цифровым финан-

совым активом;
4) самостоятельное и  автоматизированное исполнение 

обязательств [7, с. 27].
Среди прочих признаков некоторые также выделяют:
1) дополнительный по отношению к  основному договору 

характер смарт-контракта, представляющего собой специ-
альную договорную конструкцию;

2) обусловленный характер исполнения;
3) исполнение договорных обязательств с использованием 

информационных технологий;
4) минимизация участия сторон договора в  его испол-

нении, изолирование исполнения договора от действий и воли 
сторон договора [8, с. 151].

При обсуждении смарт-контрактов нельзя не обратить вни-
мание на вопрос о способах установления лица, выразившего 
волю с помощью электронных или технических средств.

В судебной практике по вопросу идентификации лица, изъ-
явившего свою волю в информационной среде, а не с исполь-
зованием, к примеру, привычной собственноручной подписи, 
сформировалось определенное мнение. К  примеру, в  поста-
новлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
12 ноября 2013 г. №  18002/12 по делу №  А47–7950/2011 указы-
вается, что отсутствие соглашения об обмене электронными 
документами между сторонами переписки, а равно отсутствие 
электронной цифровой подписи в отправляемых и получаемых 
документах не влечет безусловную невозможность использо-
вания соответствующих документов и  материалов в  качестве 
доказательств [9, с. 11], соответственно, их отсутствие не несет 
в себе отсутствие волеизъявления лица на получение или от-
правку электронного сообщения. Так, согласно сложившейся 
правовой позиции судебных органов, воля лица в  информа-
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ционной среде может быть выражена с использованием элек-
тронной цифровой подписи или же посредством обмена сооб-
щениями или документами с помощью служебной или личной 
электронной почты, принадлежащей конкретному лицу, пока 
не будет доказано иное.

При заключении смарт-контрактов существует возмож-
ность подтверждения условий с помощью специального элек-
тронного ключа, который позволяет наиболее точно опреде-
лить лицо, выразившего свою волю, что избавляет стороны от 
использования уже несколько устаревшего и менее надежного 
способа обмена сообщениями через электронную почту.

Безусловно, смарт-контракты имеют множество досто-
инств, среди которых отсутствие посредников, скорость 
и  прозрачность исполнения обязательств, удобство и  деше-
визна использования, возможность стандартизации и т. д. Од-

нако существенным недостатком является отсутствие право-
вого регулирования, которое во многом приостанавливает 
повсеместное внедрение такого, следует признать, перспектив-
ного правового института. Неясность специального регулиро-
вания порождает возникновение ряда проблем правоприме-
нения. Случаи заключения смарт-контрактов наблюдаются все 
чаще, однако, фактически, при возникновении спора стороны 
смогут защитить свои права и законные интересы только в ре-
зультате применения общих положений гражданского права. 
В подобных случаях, несомненно, будут прослеживаться раз-
ночтения и  отсутствие единообразия судебной практики. 
Именно поэтому во избежание будущих проблем следует 
в  ближайшее время ввести новые правовые нормы, регули-
рующие вопросы особенностей смарт-контрактов, их заклю-
чения, исполнения и т. д.
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В статье представлены основные направления реформирования уголовно-исполнительной системы постсоветской России до 
начала 2000-х гг. Отмечается, что преобразования были связаны с приведением всей нормативной и правовой базы к междуна-
родным стандартам. В связи с чем рассматриваемый период характеризуется как подготовительный, в течение которого созда-
ются условия для дальнейшего стабильного функционирования пенитенциарной системы.
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После распада СССР в высшем руководстве страны остро 
встал вопрос о преобразовании оставшейся в наследство 

России пенитенциарной системы. Внимание высокопостав-
ленных лиц было обращено, прежде всего, на качественные 
устранения допущенных ранее недочетов и  нарушений, вос-
становление законности и  системообразующих демократиче-
ских принципов уголовной политики российского государства. 
Главным вопросом для специалистов была выработка нового 
теоретико-правового комплекса документации, отражающей 
современные мировые тенденции в пенитенциарной системе.

Существенным прорывом в рассматриваемый период стало 
совершенствование нормативно-правовой базы уголовно-ис-
полнительной системы. Современные ее основы были зало-
жены в Законе РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в  виде лишения свободы» от 21  июля 
1993 г. [2] Именно в нем впервые термин «исправительно-тру-
довые учреждения» официально был заменен на «уголовно-ис-
полнительные». Таким образом, определяющим направлением 
в деятельности пенитенциарных учреждений стало соблюдение 
общепринятых принципов законности, гуманизма и уважения 
прав человека. Впервые в  истории современной российской 
уголовно-исполнительной политики были определены меро-
приятия по оказанию осужденным социально-воспитательной 
работы.

Однако наряду с этим в пенитенциарной системе наблюдались 
и существенные недостатки. Одним из них стали условия содер-
жания подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах. 
Например, эксперты Совета Европы и ООН, посетившие в 1994 г. 
российские следственные изоляторы, оценили условия содер-
жания в них как критически низкие. Площадь помещений, при-
ходившаяся на одного заключенного СИЗО, в среднем не превы-
шала 1 м2, «свободное же от оборудования и вещей пространство 
составляет всего 0,1–0,2  м2»  [5, с.  156]. Данное положение сви-

детельствовало о необходимости реформирования как всей пе-
нитенциарной системы в  целом, так и  системы следственных 
изоляторов в частности. В связи с чем уже в 1995 г. был принят 
Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений» [12]. В своей сути он 
содержал актуальные способы урегулирования наиболее острых 
проблем, связанных с пребыванием подозреваемых. В частности, 
была увеличена норма санитарной площади в камере на одного 
человека, которая равнялась теперь не менее 4 м2; важное вни-
мание уделялось вопросам санитарии и  личной гигиены подо-
зреваемых. Таким образом, положение следственных изоляторов 
впервые в  современной пенитенциарной политике государства 
регламентировалось документально, что способствовало ре-
шению многих вопросов.

Другой проблемой стали регулярные сбои в  материально-
техническом обеспечении учреждений, которые фактически 
подрывали стабильное функционирование пенитенциарных 
служб. Среди прочих отмечались и проблемы с выплатами за-
работанной платы тюремной администрации, и кадровый де-
фицит сотрудников. Данный вопрос был решен принятием 
Правительства РФ «Об утверждении размеров увеличения 
должностных окладов (тарифных ставок) персоналу учре-
ждений, исполняющих уголовные наказания в  виде лишения 
свободы» [6]. В связи с принятым нормативным правовым до-
кументом производилась увеличение должностных окладов 
в  зависимости от специфики учреждений. Таким образом, 
были предприняты финансовые рычаги, поддерживающие ма-
териальное довольствие сотрудников системы исполнения на-
казаний на фоне изменений, происходящих в социально-поли-
тической сфере страны.

Необходимость реформирования пенитенциарной системе 
становилась все более очевидной. С  этой целью активизиро-
валась работа юристов-практиков, благодаря которым к  на-
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чалу 1996 г. была выработана Концепция реорганизации уго-
ловно-исполнительной системы МВД России (на  период до 
2005 г.) [3]. Концепция предусматривала создание необходимой 
материальной базы учреждений пенитенциарной системы, на-
правленная на обеспечение стабильного функционирования 
и  развития УИС в  соответствии с  общепринятыми междуна-
родными стандартами в области исполнения наказаний. Осо-
бенностью реформирования было обеспечение комплексного 
подхода к реформированию всех элементов уголовно-исполни-
тельной системы, начиная от структурных, заканчивая кадро-
выми и научными.

Основными инструментами для реализации поставленных 
задач стали принятые впоследствии Уголовный и  Уголовно-
исполнительный кодексы РФ, оформившие проработанную 
и  прочную нормативную базу пенитенциарной системы, 
а также Указ Президента РФ «О реформировании уголовно-ис-
полнительной системы Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации», предусматривающий ее передачу из ведения 
МВД в Министерство юстиции.

Изменения ведомственного подчинения уголовно-исполни-
тельной системы рассматривались как уход от силового прин-
ципа руководства в  сторону правового, предусматривающего 
возможность обеспечения и  соблюдения законности при ис-
полнении уголовных наказаний. В этот же период уголовно-ис-
полнительная система, входящая в ведомственный состав Ми-
нистерства юстиции, была подчинена лично Президенту РФ. 
Данное обстоятельство свидетельствует о стратегической важ-
ности упомянутой структуры и  определяет обновленный по-
рядок управления пенитенциарной системой, при котором ее 
директор теперь непосредственно руководствуется директив-
ными решениями в  случае возникновения чрезвычайных си-
туаций в  стране. Таким образом, уголовно-исполнительная 
система становилась наиболее стабильной к внешним колеба-
ниям.

Важным следствием изменения ведомственной принад-
лежности уголовно-исполнительной системы стало более ши-
рокое применение альтернативных лишению свободы видов 
наказания [4, с. 682]. К их числу относились: исправительные 
работы, штрафы, конфискация имущества, запрещение зани-
мать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью и др. Это обстоятельство, в свою очередь, спо-
собствовало снижению нагрузки на структурные учреждения 
пенитенциарной системы, в частности на следственные изоля-

торы, с  целью приведения численности содержащихся в  них 
лиц в соответствие с лимитом наполнения.

Реформированию в рассматриваемый период времени были 
подвергнуты и методы исполнения наказаний. В 1997 г. Прези-
дентом РФ был подписан Протокол №  6 Конвенции о защите 
прав человека [1] и основных свобод, в соответствии с которой 
смертная казнь в  мирное время была отменена вступлением 
в юридическую силу моратория на исполнение смертных при-
говоров. Несмотря на то, что протокол не был ратифицирован 
Государственной Думой до 1999 г., с  момента его подписания 
смертную казнь на территории Российской Федерации запре-
щалось применять согласно Венской конвенции. Таким об-
разом, де-факто на применение смертной казни как высшей 
меры наказания был наложен мораторий, однако юридического 
подкрепления в виде ратификации Протокола №  6 не последо-
вало.

Подводя итог, стоит отметить ряд характерных особенно-
стей реформирования уголовно-исполнительной системы этого 
периода. В первую очередь, это благородное влияние междуна-
родных и европейских стандартов в организации функциони-
рования системы исполнения наказаний. Данное обстоятель-
ство стало сигналом, запустившем работу к уходу от силового 
и репрессивного метода в сторону гуманистических ориентиров 
выстраивания отношений с осужденными. Именно влияние ме-
ждународного права оказало серьезное влияние на дальнейшее 
реформирование тюремной сферы. Во-вторых, это выработка 
Концепции реорганизации уголовно-исполнительной системы 
и последовавшие за ней принятия Уголовного и Уголовно-ис-
полнительного кодекса РФ. Принятая Концепция стала первым 
системным сводом приоритетных направлений в реформиро-
вании пенитенциарной системы, определила ключевые методы 
и подходы, необходимые для ее реализации. В-третьих, важным 
этапом административных преобразований стала передача уго-
ловно-исполнительной системы из подчинения МВД в ведение 
Министерства юстиции. Данная мера ознаменовала собой 
принципы законности и соблюдения прав — как системообра-
зующие в функционировании ГУИН. Таким образом, рассма-
триваемый период характеризуется подготовкой нормативной 
и правовой базы для концептуальных преобразований отече-
ственной пенитенциарной системы. Логическим завершением 
подготовительной деятельности стало преобразование ГУИН 
в  Федеральную службу исполнения наказаний РФ, имеющую 
уже отлаженный принцип функционирования.
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Брак в дворянской семье
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В статье рассматривается, каким образом происходила подготовка к свадьбе в дворянских семьях.
Ключевые слова: семья, брак, дворяне

Цель создания семьи заключалась в продлении рода и в пре-
образовании семейно-возрастного положения членов 

двух родов. Знакомство молодых парней и девушек, достигших 
брачного возраста, которые к  этому времени объединялись 
в группы, происходило во время храмовых праздников, свадеб, 
ярмарок, совместных артельных работ, в  хороводах, на поси-
делках [1].

В первой половине XIX века запрещалось вступать в брак:
1) опекуну с  находящейся под его опекунством девушкой 

до ее двадцатипятилетнего возраста;
2) мужчине с дочерью разведенной жены, которая родила 

ее от другого мужчины;
3) вдове во время соблюдаемого траура по умершему су-

пругу;
4) слугам со вдовами/вдовцами;
5) людям, находившимся в  родстве, например брату с  се-

строй [2].
Для каждой дворянской семьи подыскать невесту или же-

ниха было достаточно непросто. Существовала особая дли-
тельная процедура, в  которой участвовали не только члены 
семьи, но и  сваха. Сваха в  XIX–XX  веках была очень востре-
бована, поскольку ее задачей было добыть всю доступную ин-
формацию о женихе для родителей девушки и о девушке, о ее 
приданом для жениха. Однако бывали случаи, когда сваха за не-
которую сумму могла немного приукрасить положение жениха, 
дабы родители невесты не отвергли его.

Традиционное сватовство выражалось в  беседе с  родите-
лями невесты. Отвечал на вопросы отец невесты, и обращаться 
можно было только к нему [3]. Если же в семье муж считался 

с мнением жены, то в беседе жених общался с тем, чей статус 
выше. Если родителей девушки устраивал претендент в  роли 
зятя, то после беседы в гостиную приглашалась сама невеста, 
у которой публично спрашивали, готова ли она выйти замуж. 
Нельзя было заранее общаться с невестой, так как это счита-
лась неприличным. Начиная с  1770-х годов мужчина мог по-
беседовать с  девушкой на балу или на каком-либо светском 
мероприятии. На помолвку жених приезжал со своими род-
ственниками, от лица которых делалось официальное предло-
жение. Первым делом необходимо было убедиться в том, что 
сама девушка и  ее родственники действительно хотят пород-
ниться с женихом.

В XIX веке брак играл весьма значимую роль. Большинство 
девушек хотели выйти замуж, поскольку от выбранного «кан-
дидата» зависело социальное и статусное положение девушки 
в обществе. Чем «партия» более статусна и уважаема, тем выше 
«женская карьера» девушки. Еще с  детства девушек готовили 
к  замужеству, обучали соответствовать подходящей партии. 
Можно сказать, что сам семейный уклад зарождал и укреплял 
в умах девушек это желание. Из двух основных возможных спо-
собов существования дворянки в обществе — выйти замуж или 
остаться девицей (в  миру или в  монастыре) — общественное 
мнение неизменно отдавало предпочтение первому [4]. В дво-
рянском обществе девушки считались невестами уже после 
17–18 лет, а мужчины сначала должны были достигнуть каких-
либо карьерных высот по службе, укрепиться на своем посту, 
занять стабильное финансовое положение. Только после этого 
мужчина мог задуматься о женитьбе для внутреннего спокой-
ствия и создания потомства. Если дворянин недостаточно удо-
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влетворял ожиданиям родителей невесты, то ему могли отка-
зать в  сватовстве. Если невеста была против брака или если 
родители передумали касательно этой партии, то отказ делался 
в уклончивых выражениях: кандидату говорили о том, что дочь 
еще молода и не думает о браке или что она планирует поехать 
во Францию для обучения.

Если обе стороны пришли к согласию, то семьи переходили 
к  непосредственной подготовке к  бракосочетанию молодых. 
Изначально извещали о грядущей свадьбе всех близких и род-
ственников; по нормам этикета на это извещение было принято 
реагировать радостными поздравлениями, несмотря на личные 
разногласия или же обнаруженную компрометирующую ин-
формацию на одну из сторон.

Мужчине необходимо было нанести визиты близким, бла-
годетелям и родственникам невесты. При посещении дома не-

весты жених был обязан раздавать деньги слугам семьи своей 
суженой, а  затем обсыпать подарками уже саму невесту. Вен-
чание происходило через два месяца после сватовства. Жених 
и невеста обручались, «помолясь Богу, при чтении святых мо-
литв и с благословения священника» [5].

Как видно из вышесказанного, предсвадебный период был 
достаточно долгим. Процесс подготовки к  свадьбе формиро-
вался в течение многих столетий и оставил свой отпечаток не 
только в русской традиции, но и в европейской. Правила пове-
дения при помолвке, венчании и во время свадебного торже-
ства строго регулировались и соблюдались всеми дворянскими 
семьями. Предписанные манеры, этикет и правила легли в ос-
нову жизни дворянского сословия, благодаря чему улучшались 
взаимоотношения между родами, сохранялся уровень куль-
туры, поддерживались традиции.
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Актуальность темы обусловлена тем, что в  современном 
мире тематика еды и  питания становится одной из ос-

новных по интересам населения, о  чем свидетельствуют раз-
личные гастрономические курсы, институты, шоу-программы, 
брошюры и т. д. При этом нормативно-правовое положение ре-
сторанного дела довольно малоизучено. Данным вопросом за-
нималась Е. В. Долгих  [3], однако ее работа представляет ши-
рокий обзор всей сферы общественного питания в  России; 
более узкий анализ исследователями не проводился. Поэтому 
цель данной статьи — проанализировать нормативно-правовое 
положение ресторанов в России во второй половине XIX века.

К середине XIX  века государством за счет нормативных 
актов была выстроена четкая иерархия питейных заведений [3]. 
Ресторации, трактиры и кафе-рестораны причислялись к заве-

дениям трактирного типа. Главное отличие таких заведений за-
ключалось в том, что строго ограничивалась продажа спиртных 
напитков, чего, например нельзя сказать о заведениях питейного 
типа, где наоборот практически не допускалась никакая еда, осо-
бенно теплая, но алкогольные напитки были всегда в достатке. 
До реформ 1861–1863 годов никакой алкогольсодержащий про-
дукт в ресторанах, трактирах и ресторациях легально не пода-
вался, однако трудно установить, насколько добросовестно дер-
жатели этих заведений соблюдали данный запрет. Кроме того, 
в трактиры еще с середины XVIII века не пускали людей в кресть-
янской одежде. Вследствие этого и возникла потребность в ре-
формации данной системы, что и произошло в 1861–1863 годах.

Для анализа изменений стоит изучить два основных доку-
мента: Положение о питейном сборе [4] и Положение о трак-
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тирных заведениях [5] 4 июля 1861 года. Главная суть первого 
документа — свобода винокурения и продажи этой продукции 
непосредственно под государственным контролем и надзором. 
Откупы были отменены, введена акцизная система при сво-
бодной продаже.

Введение данного положения повлекло за собой изменение 
в самой трактирной системе, поэтому и появляется второй до-
кумент, который в полном объеме начинает действовать и реа-
лизовываться только с 1 января 1863 года. Он снимал ограни-
чения на количество самих таких заведений в городах и уездах, 
а  также на продаваемый ими ассортимент алкогольных на-
питков и блюд. Кроме того, в первом пункте документа впервые 
мы можем встретить законодательно оформленное опреде-
ление трактирного заведения: «Трактирное заведение есть от-
крытое для публики помещение, в  котором либо отдаются 
в наем особые покои »со столом«, либо производится продажа 
кушанья и напитков».

После того, как в 1886 году питейные дома по Правилам раз-
дробительной продажи напитков были изъяты из системы об-
щественного питания и  фактически прекратили свое суще-
ствование в  России, заведения трактирного типа получили 
право выносной торговли, что и послужило поводом для при-
числения их к разряду питейных заведений. Вследствие этого 
в  России ужесточилось законодательство относительно этой 
отрасли. Так, к  примеру, «Обязательное постановление, со-
ставленное Красноярскою Городскою Думою для местных жи-
телей согласно 108 ст. город. полож. 1892 г., и изданное Г. Ени-
сейским Губернатором на основании ст. 110 того же положения, 
порядком определенным в ст. 424 т. II изд. 1892 года» [1].

Все постановление разделено на 4 части: об устройстве за-
ведений трактирного промысла; о  местностях, в  которых 
трактирные заведения не могут быть открываемы; о  соблю-
дении в трактирных заведениях благочиния и благоустройства 
и о сроках, с которого настоящее постановление входит в за-
конную силу.

В первой части говорится, во-первых, о том каким должно 
быть само помещение: «всякое трактирное заведение должно 
помещаться в светлых, сухих и просторных комнатах, хорошо 
вентилируемых и  оттапливаемых в  холодное время…»  [1]. 
Во-вторых, прописывается обязательство владельцев иметь 
вывеску «утвержденную Полицмейстером», а  также фонари, 
которые должны светить «с наступлением сумерек на целую 
ночь» [1]. В-третьих, в п. 3 данного постановления указывается 
минимальная вышина помещения «для приема публики поме-
щения имеют вышины не менее 3, 5 аршин» [1], а также в п. 4 
разрешается открывать трактирные заведения «на всех этажах, 
кроме подвальных» [1]. Уже на основе рассмотрения этой части 
можно сделать вывод о том, насколько подробной стала регла-
ментация устройства заведений. И  самое главное насколько 
все пункты постановления нацелены на создания комфорта 
и  удобства, прежде всего посетителей данных заведений, что 
еще более отчетливо прослеживается в остальных частях дан-
ного документа.

Вторая часть состоит всего лишь из одного пункта, в котором 
говорится, что трактирные заведения могут быть открыты 
в любых местах кроме «Воскресенской улицы, на расстоянии от 

Новобазарной площади вниз по течению Енисея и в Закачин-
ской слободе» [1]. Как мы видим из данной части, свобода от-
крытия заведений в  территориальном отношении фактически 
почти не ограничена за исключением небольших участков.

Третья часть данного Постановления является самой 
большой и  содержательной, состоит из 11 пунктов и  в  целом 
регламентирует внутренний порядок заведений, чистоту, са-
нитарные нормы, нормы обращения с посетителями и т. д. Рас-
смотрим некоторые пункты подробнее. В  пункте  1 внимание 
уделяется обязательствам хозяина заведения и  сотрудников 
в обслуживании посетителей, а именно «…должны обращаться 
с посетителями вежливо. Требования блюд и напитков, какие 
наименованы в расписании обязательно удовлетворить без за-
медления: расписание блюд (меню) должно быть печатное». 
В пунктах 2–8 регламентируется внутренние порядки и чистота 
в заведениях. Так, п. 2 касается чистоты посуды и всего в чем 
хранятся продукты и напитки, а также вода должна быть «в чи-
стом графине, прокипяченная совершенно прозрачная и  чи-
стая»; п. 3 запрещает «шум, песни, пляски и брань» [1], а также 
запрещалась музыка без особого разрешения властей.

Действительно существуют архивные документы, которые 
доказывают тот факт, что еще даже до выхода данного поло-
жения музыка в ресторанах и трактирах без разрешения вла-
стей и  то по особым случаям запрещалась. Так, например, 
«Прошение временного Красноярского купца Николая Мель-
никова, ходатайствующего о  разрешении игры, музыки в  ка-
фе-ресторане »Европа« на Пасхальной неделе» [2] от 20 марта 
1896 года, в нем он пишет о том, что посетители в честь прибли-
жающегося великого праздника хотели бы музыку в заведение 
и просит у губернатора разрешения на это. Его запрос был удо-
влетворен.

В пунктах  4–6 Постановления регламентируется порядок 
и  чистота только уже относительно самого заведения: по 
данным пунктам «двери с улицы должны быть постоянно за-
творены» (п. 4), кухня должна быть обособлена, чтобы «запах 
не проникал в  комнаты, предназначенные для посетителей» 
(пункт 5), в самих комнатах должна быть чистота и организо-
ваны «плевальницы с песком» [1] (пункт 6). Пункты 6–7 каса-
ются прислуги, их одежды и условий их содержания: «буфет-
чики и прислуга обязательно должны быть в белых и чистых 
фартуках»  [1] (пункт  6) и  «для прислуги в  каждом заведении 
должно иметься особое помещение, причем следует наблюдать, 
чтобы прислуга не спала на полу, или в сенях и коридорах» [1] 
(пункт 7). Пункты 8–9 содержат информацию о прихожих и ме-
бельной составляющей каждой комнаты. В том случае если пре-
дыдущие пункты не были соблюдены, то на основе следующего 
10 пункта в каждом заведении обязательно должна была быть 
«книга для записки жалоб, выдаваемая Полицмейстером» [1], 
куда каждый посетитель мог вписать свой комментарий ка-
сательно обслуживания, чистоты, обустройства и  т. д. И  по-
следним 11 пунктом данной части регламентируется выдача 
разрешений на открытие заведений только по освидетельство-
ванию «городским санитарным врачом» [1].

Таким образом, на основе анализа этих документов можно 
сделать вывод, что регламентация трактирного промысла 
к  концу XIX  века становится довольно подробной и  самое 
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большое значение уделяется комфорту и потребностям посети-
телей. На владельцев и сотрудников накладываются различные 
строгие обязательства относительно санитарного состояния, 
обслуживания и  обращения с  гостями. А  также акцент дела-

ется на внутреннюю атмосферу внутри, теперь это не места для 
«гулянок» с песнями и плясками, а выражаясь на современном 
языке — приличное заведение, где можно в спокойной обста-
новке поесть горячей еды и выпить различных напитков.
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Вакцинная дипломатия РФ как инструмент мягкой силы
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С возникновением коронавируса появился новый инструмент мягкой силы — вакцинная дипломатия, которая использовалась 
странами для распространения своего влияния и повышения статуса. Россия тоже включилась в этот процесс, когда начала рас-
пространять «Спутник V». В статье представлены данные о продаже вакцины, целях вакцинной политики, достоинствах россий-
ской вакцины.
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Создание вакцины от COVID-19 можно рассматривать как 
показатель эффективности системы здравоохранения го-

сударства, его научно-технологического развития, готовности 
справиться с  проблемой внутренними ресурсами в  экстре-
мальных условиях. США, ведущие страны ЕС, Китай, Россия 
придавали значительное дипломатическое значение производ-
ству и распространению вакцин.

Появился термин «вакцинная дипломатия» — разработка вак-
цины от COVID-19 и  последующая открытая продажа другим 
странам. Основные причины появления «вакциной дипломатии»:

1. тяжелые последствия пандемии COVID-19 для мира;
2. геополитическая конкуренция, недоверие и протекцио-

низм;
3. неравномерное распределение производства и  распро-

странения вакцин в мире [5].
В мире появилось новое отображение проблемы «Север — 

Юг», развитых стран и  развивающихся. Страны разделились 
на тех, кто производил вакцины от COVID-19, и на тех, кто за-
купал их. Сформировался «вакцинный рынок», где производи-
тели и продавцы могли устранить общую угрозу, что повышало 
их статус. В связи с этим рассмотрим политику России в отно-
шении производства и продвижения вакцины «Спутник V».

Россия проводила вакцинную дипломатию для повышения 
своего имиджа [4]. На продажу вакцин оказывали влияние ди-
пломатические отношения между странами. Например, Иран 
договорился о поставках в страну большой партии российской 
вакцины, Прибалтика и Украина не планировали использовать 
вакцины России, Тайвань наложила запрет на китайские вак-
цины.

В августе 2020 года РФ заявила о регистрации первой вак-
цины против COVID-19, получившей название «Спутник V». 
Но США сомневались в эффективности российской вакцины, 
называя ее «русской рулеткой» из-за ограниченного времени 
на разработку. Россия негативно отреагировала на высказы-

вания западных СМИ и официальных лиц, обвинив их в «очер-
нении (российских) достижений в глобальной гонке по победе 
над COVID-19» и ведении «дезинформационной войны против 
России» [2].

Научно-исследовательское британское издание «Lancet» 
в феврале 2021 г. сообщило итоги третьей стадии клинических 
испытаний этого препарата. Исследования показали высокий 
уровень безопасности и результативности вакцины. В процессе 
этих испытаний российский препарат показал степень эффек-
тивности до 91% [7].

«Спутник V» был одобрен в  71 стране с  общим населе-
нием 4 млрд человек. Список стран включал страны Северной 
и Южной Америки, Ближнего Востока, Европы, Африки, Азии. 
Вакцинация с  использованием «Спутник V» началась в  более 
чем в 50 странах на четырех континентах [8].

Россия заняла пятое место в  мире по объемам производ-
ства и экспорта вакцин от COVID-19 (по сведениям ВОЗ). По 
состоянию на 30  ноября 2021, доля РФ в  мировом экспорте 
вакцин от коронавируса составила 2,6%. С момента начала по-
ставок вакцины России удалось экспортировать более 90 млн 
доз. Цена вакцины составляла менее 10 долларов за дозу. Такая 
цена делала ее доступной вакциной на рынке развивающихся 
стран.

Российская вакцинная дипломатия преследовала три 
цели — коммерческую, политическую и  гуманитарную. Ком-
мерческая цель: вакцина была самым востребованным препа-
ратом в 2020–2021 гг., и обеспечение достаточного количества 
доз было приоритетом для всех стран. Продажа вакцины позво-
лила заработать значительное количество денег.

Политическая цель. После присоединения Крыма в 2014 г., 
обвинения России во вмешательстве в  американские выборы 
2016 г., последовавших санкций, РФ необходимо было предпри-
нять действия для улучшения репутации и статуса санкций на 
международной арене. Российская вакцина дала Москве воз-
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можность позиционировать себя в  качестве озабоченного гу-
манитарными проблемами государства, стремящегося помочь 
странам справиться с коронавирусом. Также это была возмож-
ность сделать российскую фармацевтику более конкурентоспо-
собной.

Гуманитарная цель. Россия могла помочь развивающимся 
странам, которые не могут сами производить вакцины либо 
долго ждут их доставки от европейских партнеров, предо-
ставив свою вакцину для более быстрого охвата населения 
стран. Россия заполняла вакуум вакцин.

Однако гуманитарную политику государства нельзя отде-
лить от достижения целей внешней политики. РФ учитывала 
историю дипломатии здравоохранения, которая способство-
вала увеличению престижа СССР [3].

Рассмотрим распространение «Sputnik V» в  мире. Россия 
направила с  начала пандемии в  СНГ сотни тысяч вакцин, 
большое количество тест-систем, медикаментов, средств инди-
видуальной защиты, мобильных диагностических комплексов 
и  современных микробиологических лабораторий. По линии 
Минздрава России, Минобороны России, Роспотребнадзора 
в страны СНГ для оказания научно-методической поддержки 
и  накопления собственного опыта выезжали российские спе-
циалисты-медики [9].

Южная Америка закупила «Спутник V» в большом объёме 
(Аргентина, Мексика, Венесуэла, Парагвай, Никарагуа, Гвате-
мала и т. д.). Мексика рассчитывает на 24 млн доз, Аргентина на 
20 млн доз. Аргентина, Мексика, ОАЭ, Казахстан, Индия, Ника-
рагуа, Гватемала, Филиппины, Беларусь, Саудовская Аравия — 

десять стран, которые закупили больше всех российскую вак-
цину (по данным Федеральной таможенной службы) [1]. Также 
крупными заказчиками стали Иран, Турция и Египет. Из всех 
регионов Россия вела более тесное сотрудничество в поставках 
вакцины с СНГ и Южной Америкой.

Россия не могла доставить странам обещанный объем доз, 
покрыть экспортный спрос, сосредоточив все производство 
внутри страны, поэтому продавала лицензии на производство 
вакцины. Это возможность не тратить деньги на строительство 
заводов и логистики [6].

Россия вела работу по международному признанию сер-
тификатов о  вакцинации российскими препаратами и  QR-
кодов вакцинных сертификатов с  государствами. Преимуще-
ствами российской вакцины можно перечислить низкую цену 
(не больше 10 долларов за дозу) и отсутствие жестких условий 
хранения. Условия транспортировки и  хранения — темпе-
ратуры от двух до восьми градусов тепла достаточно, чтобы 
«Спутник V» сохранился. Эти условия в совокупности делают 
вакцину привлекательной и доступной для всех государств не-
зависимо от их уровня экономики.

Таким образом, Россия активно включилась в «вакцинную 
дипломатию», продвигая «Спутник V». Вакцина поставля-
лась на четыре континента. Она стоила недорого, не требовала 
сложных условий хранения. Эти факторы позволяли развива-
ющимся странам закупать «Спутник V». «Вакцинная дипло-
матия» стала частью мягкой силы РФ. Она позволила вызвать 
одобрение со стороны иностранных граждан, улучшить отно-
шения с союзниками.
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В предлагаемой статье разбирается актуальная тема влияния экологии на физические качества человека, анализируется дина-
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В настоящее время все наибольшую популярность приоб-
ретают самостоятельные занятия спортом и  физической 

культурой. Все чаще можно услышать от общества, что спорт 
стал их неотъемлемой частью жизни. В современных сложив-
шихся экологических обстоятельствах человек вынужден тре-
нировать организм для адаптации к  неблагоприятным усло-
виям среды.

К сожалению, рост технологий и развитие науки несут в себе 
не только положительное влияние на человека, например, упро-
щение его жизнедеятельности за счет новых изобретений, ав-
томобилей, роботов-помощников и  т. д. Научно-технический 
прогресс способствовал распространению заводов и  фабрик, 
что сильно усугубило экологическое состояние биосферы, ча-

стью которой является и  сам человек. Это стало причиной 
многих новых заболеваний и  усугублением условий окружа-
ющей среды, с которой человек взаимодействует постоянно.

Как же современная экология влияет на физические каче-
ства спортсменов?

Вещества, загрязняющие атмосферный воздух, многочис-
ленны. Самые распространенные: пыль, сажа, углекислый газ, 
сернистый газ, сероводород, пары различных кислот, а  также 
смолистые вещества. Известно, что яд, проникающий через 
легкие, действует в 80–100 раз сильнее, чем при поступлении 
его через желудочно-кишечный тракт.

В наше время атмосфера богата опасными для здоровья ве-
ществами. Длительный контакт с  выхлопными газами может 

Рис. 1. Экология и высокотехнологичное будущее
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привести к общему ослаблению организма — иммунодефициту. 
Кроме того, каждый газ может стать причиной различных за-
болеваний, связанных с дыхательной системой. Наиболее рас-
пространенными из них являются дыхательная недостаточ-
ность, гайморит, бронхит, ларинготрахеит и рак легких. После 
каждого перенесенного заболевания функциональность легких 
снижается, что приводит к  спаду выносливости. Для спорт-
сменов это очень негативные изменения, так как, например, бе-
гуны, выдерживающие раньше огромные дистанции, после не-
скольких тренировок замечают, что теперь, пробежав какую-то 
часть, начинают задыхаться, потому что легкие не успевают 
усваивать кислород и выводить углекислый газ так же быстро, 
как раньше.

Ухудшение экологической ситуации также повлияло на кро-
веносную систему. Загрязнение воздуха и  попадание вредных 
веществ в  кровь может способствовать уменьшению просвета 
кровеносных сосудов, развитию ишемической болезни сердца, 
инфарктов, инсультов и многих других болезней. Такой удар по 
сердечно-сосудистой системе оказывает негативное влияние на 
все органы и  на мышцы в  том числе. Кровь с  вредными веще-
ствами, циркулируя, попадает к мышцам, и эти вещества могут 

оседать в них, вызывая уменьшение таких физических качеств как 
сила, быстрота и гибкость, что для многих спортсменов критично.

Не меньший вред загрязненная экология наносит и нашей 
центральной нервной системе. Попадая в организм химикаты, 
частички пыли, большое количество углекислого газа нару-
шают процессы работы головного мозга. Это приводит к замед-
лению умственной активности и,  как следствие, ловкость по-
степенно утрачивается. Данное физическое качество является 
одним из самых важных для волейболистов, баскетболистов 
и футболистов. Кроме того, нарушение работы ЦНС снижает 
устойчивость к стрессовым ситуациям, что может сильно поме-
шать собраться спортсменам на соревнованиях.

Подводя итоги, хочется сказать, что, несмотря на ухудшение 
экологической ситуации, спортсмены изо дня в  день показы-
вают лучшие результаты. Важно себя беречь: нельзя трени-
роваться около дорог, заводов, фабрик, промышленных пред-
приятий, и  т. п. Такая физическая культура может вызвать 
множество болезней и осложнений. Чтобы такого не происхо-
дило нужно уменьшить контакт с  вредными веществами на-
столько, насколько сегодня это возможно и, конечно, не забы-
вать заботиться о нашей окружающей среде.
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Рис. 2. Вещества, загрязняющие атмосферный воздух
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Танцевальный спорт — настоящее искусство. Каждому че-
ловеку нравится наблюдать за изящными, ловкими и не-

обыкновенными движениями танцоров. Но, к  сожалению, 
мало кто знает, что стоит за этой красотой. А именно: многоча-
совые тренировки, огромное количество работы и ежедневное 
стремление стать лучшей версией себя. Такая нагрузка нередко 
приводит к  серьезным травмам. Заинтересовавшись данной 
темой, я  опросила танцоров, и  мне удалось выяснить, какие 
травмы спортсмены получают чаще всего. Ниже представлен 
список самых распространенных травм по убыванию их ча-
стоты.

1. Наиболее распространенная и, наверно, самая легко вы-
лечиваемая травма — это растяжение мышц. Оно происходит, 
если спортсмен начинает тренироваться на не разогретые 
мышцы. Происходит надрыв волокон, который может вызы-
вать боль. К счастью, наша мышечная ткань способна к реге-
нерации и чаще всего такая травма проходит самостоятельно, 
без вмешательства врачей. Однако если боль очень сильная, не 
стоит откладывать поход к врачу.

2. Более серьезной травмой является растяжение бо-
ковых коленных связок. Они происходят в натяжении при от-
клонении голени. В таком положении связки максимально на-

тянуты, и  любое неловкое движение может стать причиной 
растяжения или разрыва. Крестообразные связки можно по-
вредить, совершая запредельные движения коленного сустава, 
например, сильное сгибание и  разгибание. При повреждении 
связок движение в коленном суставе будет ограничено. В таком 
случае, без медицинской помощи не обойтись. При симптомах 
растяжения или еще хуже надрыва нужно как можно скорее об-
ратиться к врачу. Так как при повреждении необходимо накла-
дывать гипс, а при полном разрыве связки без хирургического 
вмешательства вообще не обойтись.

3. Еще одна часто встречаемая травма в  танцевальном 
спорте — повреждение мениска. Они возникают при резких 
движениях голени с поворотом в коленном суставе, но при фик-
сированной стопе. Так как любой танец наполнен вращениями 
и поворотами, именно мениск страдает чаще всего. Реже раз-
рывы менисков происходят при приседании или прыжках. Раз-
личают два вида травм: отрыв менисков от места прикрепления 
к капсуле сустава и разрыв тела мениска. Данная травма сопро-
вождается сильной болью. Для исправления ситуации необхо-
димо хирургическое вмешательство.

4. Из-за большой нагрузки на спину, протекающей чаще 
всего в неудобных и не привычных положениях для позвоноч-

Рис. 1. Растяжение мышц
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ника, у спортсмена появляется грыжа межпозвоночного диска. 
Часто такой травме подвергается поясничный отдел позвоноч-
ника. При возникновении боли в спине, следует немедленно об-
ратиться к врачу.

Обувь для бально-спортивных танцев также может стать 
причиной нарушения здоровья. Высокий каблук у девушек от-
рицательно влияет на позвоночник. А узкие туфли у юношей 
приводят к плоскостопию. С детского возраста спортсмены вы-

ступают и тренируются на каблуке, неподготовленные мышцы 
не выдерживают нагрузку, и это приводит к изменениям в стопе.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что травматизм в тан-
цевальном спорте — довольно частое явление. Но большую 
часть травм можно избежать, соблюдая технику безопасности. 
Хорошая разминка перед тренировкой и  правильное выпол-
нение двигательных действий под наблюдением педагога по-
может снизить вероятность получения травмы. Берегите себя!

Рис. 2. Строение коленного сустава

Рис. 3. Повреждение мениска

Рис. 4. Межпозвонковая грыжа
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Как известно, помимо физической подготовки каждому 
спортсмену перед соревнованием необходима еще и пси-

хологическая. Имена она является неотъемлемой частью тур-
нира, помогает собраться и сосредоточиться на цели каждому 
участнику. Существует несколько типов психологического со-
стояния.

Сейчас мы их рассмотрим на примере танцевального 
спорта. И для удобства занесем основные показатели каждого 
состояния в соответствующие им таблицы.

Боевая готовность. Этот тип состояния характеризуется 
сильным нетерпением в  ожидании старта и  соревнований 
в целом, уверенностью в своих возможностях, стремлением вы-
полнить поставленную цель и  заинтересованностью в  пред-
стоящем. Человек спокойно справляется со своими эмоциями. 
У него обостряются важные и необходимые для любых сорев-
нований психические процессы, такие как память, реакция 
и мышление. Взгляд становится строгим, но спокойным. Такое 
состояние носит положительный характер для танцора или лю-

бого другого спортсмена и может проявляться в разных, инди-
видуальных формах.

Предстартовая лихорадка. Высокий уровень эмоциональ-
ного возбуждения, сильное сердцебиение, частое дыхание, дрожь 
в руках и ногах, сильное волнение, повышенное давление. Все эти 
признаки относятся к предстартовой лихорадке. Человек нерв-
ничает и суетится. У него может быстро меняться настроение. 
И в отличие от боевой готовности в данном типе притупляются 
память, восприятие и мышление. Зачастую спортсмен переоце-
нивает свои возможности и  недооценивает противника. Нару-
шено внимание, и  человеку трудно сконцентрироваться. Лицо 
меняется: сжимаются губы, лицевые мышцы напряжены, наблю-
дается частое моргание и бегающие глаза. Данное состояние не-
гативно влияет на деятельность спортсмена.

Предстартовая апатия. Отсутствие желания тренироваться, 
неуверенность в себе, вялость, плохое настроение и страх перед 
соревнованиями характеризуют этот тип. Сонливость мешает 
собраться. Нет интереса к соревнованиям. Проявление равно-

Рис. 1. Типы психологического состояния
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Рис. 2. Показатели состояния «боевой готовности»

Рис. 3. Показатели состояния «предстартовой лихорадки»

Рис. 4. Показатели состояния «предстартовая апатия»
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душия к результату. На лице читается пассивность и отсутствие 
улыбки. Апатия негативно сказывается на деятельности спорт-
смена и вывести его их этого состояния очень трудно.

Многолетний опыт спортсменов показал, что наиболее оп-
тимальным состоянием, которое приводит к  успеху, является 

боевая готовность. А  предстартовая апатия, наоборот, ведет 
к поражению. Любое состояние сильно отражается на человеке 
и обязательно сказывается на результате. Поэтому, чтобы одер-
жать победу или получить желаемое, необходим правильный 
настрой.
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лезна она будет тем, кто в будущем планирует открыть собственный зал.
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Выбор танцевального зала и создание в нем рабочей атмо-
сферы является важной и неотъемлемой частью трениро-

вочного процесса. Что-то считается обязательным и прописано 
в требованиях к спортивному помещению, а что-то можно до-
бавить по своему личному желанию и вкусу.

Начнем с  размера. Для бально-спортивных танцев необ-
ходимо достаточно большое пространство. Поэтому площадь 
рабочей зоны должна быть не менее 120  м2, 10*12м  [2]. Одна 
сторона немного короче другой, так как в соответствии с пра-

вилами постановки вариаций, каждый танец ставится по ли-
ниям: 2 длинных и 2 коротких. Комфортная высота зала — не 
менее 4 метров, потому что в некоторых направлениях данного 
вида спорта практикуются поддержки [1].

Не менее важным является покрытие танцевальной пло-
щадки. Общепринятым считается — паркет, с  лаковым по-
крытием. Благодаря этому танцевальная обувь достаточно 
скользит по полу, но при этом он не является слишком 
скользким [1].

Рис. 1. Схема танцевального зала
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Перейдем к освещению. Лучше установить крупные лампы 
дневного белого света, которые будут распределены равно-
мерно на потолке, и  будут распределять свет так, чтобы был 
освещен каждый участок площадки одинаково. Не стоит забы-
вать про естественные источники света — окна. Они должны 
быть больше, чем в обычных бытовых помещениях. К ним не-
обходимы шторы или жалюзи, чтобы спасаться от жарких сол-
нечных лучей в теплое время года.

В случае со стенами можно отступить от скучных одно-
тонных росписей, и  украсить их стильными рисунками, вы-
полненными в танцевальной теме. Важно не делать их слишком 
яркими, чтобы они не отвлекали самых юных спортсменов от 
тренировочного процесса. Не забываем про зеркала. В процессе 
познания танцевального искусства обучение дается легче, если 
ученики видят свои ошибки сразу.

Переходим к  оборудованию. Кондиционеры и  отопление 
помогут поддерживать одну температуру, необходимую для 
занятий, независимо от погоды. Это сделает обучение ком-
фортным и безопасным.

Для разностороннего развития спортсменов необходимо 
поставить хореографический станок для занятий классикой. 
Причем стоит учесть возраст всех детей, и выбирать оборудо-
вание, которое подойдет для каждого. Не лишними будут гим-
настические коврики, так как с их помощью можно будет под-
держивать спортивную форму ребят и проводить занятия ОФП. 
Скакалки и мячи, специальные грузки для рук и ног также необ-
ходимы для подобных тренировок [2].

Хорошая музыкальная аппаратура не будет лишней. Музы-
кальное сопровождение — это неотъемлемая часть танца. С ка-
чественным звуком детям легче буде ориентироваться в мело-
диях, и уровень их мастерства будет только расти.

Хорошим психологическим приемом будет наличие зоны, 
где будут находиться награды тренера или спортсменов. 
Глядя на них, у детей будет мотивация не сдаваться и работать 
дальше.

Кроме зала нужно подумать о том, где будут переодеваться 
спортсмены до и после тренировки. Раздевалки должны быть 
рядом с залом. В них для каждого человека необходим шкафчик 

Рис. 2. Покрытие танцевальной площадки

Рис. 3. Спортивный инвентарь
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с  вешалкой и  полками и  место, где можно будет сидя пере-
обуться — лавочки, диваны или стулья.

Тренировки бывают разной интенсивности и продолжитель-
ности. Когда спортсмены готовятся к серьезным и крупным со-
ревнованиям они могут много времени проводить в зале, поэтому 
необходимо установить душевые комнаты и туалет со всеми не-

обходимыми принадлежностями. Для того чтобы спортсменам 
удобно было перекусывать, можно поставить в здании буфет. Если 
такой возможности нет, рядом должен быть магазин или столовая.

Зал как ничто другое влияет на тренировочный процесс. 
Поэтому не стоит пренебрегать выбором помещения для своего 
же комфорта и безопасности детей.
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История развития физической культуры в  России явля-
ется актуальной для изучения, поскольку она отражает 

не только спортивную и физкультурную деятельность, но и со-
циально-культурные процессы, которые влияли на общество 
в целом.

Физическая культура в России имеет древнюю историю, 
охватывающую все этапы развития государства. Она свя-
зана с различными видами спорта, включая лыжные гонки, 
бег, прыжки, борьбу, армейские игры, санки и  коньки. Из-

учение этой истории позволяет лучше понять культуру и об-
щество России и осознать важность здорового образа жизни 
и спорта.

Развитие физической культуры в России можно разделить 
на три этапа: до 1917 года, развитие в СССР и после 1991 года.

Физические упражнения у  восточных славян возникли по 
тем же причинам, что и в остальном мире. В древности идеалом 
гармонично развитой личности являлся былинный богатырь. 
Игрища были основной формой физической подготовки, а  до 

Рис. 4. Спортивные раздевалки
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XVIII века целью физического воспитания была военно-физиче-
ская подготовка из-за необходимости вести много войн [5, с. 96].

Основными источниками информации о физической куль-
туре на Руси были былины, летописи, сказания, сказки и кар-
тины. В отсутствие государственных форм физического воспи-
тания в феодальной России народные формы играли решающую 
роль, включая национальные виды борьбы, кулачные бои, во-
енно-физическую подготовку казачества и национальные игры 
и развлечения [1, с. 8].

Во второй половине XIX века был короткий, но насыщенный 
период для физического воспитания и спорта. За это время были 
сформированы педагогические и научные основы, создана си-
стема физического воспитания, развиты новые виды спорта 
и использование практики физического воспитания в образо-
вательных учреждениях. Были созданы фундаментальные ра-
боты по научному обоснованию педагогических и  научных 
основ физического воспитания. Один из лучших систем фи-
зического образования была разработана П. Ф. Лесгафтом, ко-
торая включала основы, принципы, направления, подготовку 
специалистов и организационные формы физического образо-
вания, а также материально-техническое и финансовое обеспе-
чение. Было создано специальное учебное заведение для под-
готовки преподавателей физического воспитания. 19 февраля 
1889  года на льду «Петровки» прошел первый чемпионат по 
конькобежному спорту в  истории России, который посетили 
1,5 тысячи зрителей [5, с. 98].

В 1891 году прошел первый всероссийский чемпионат по ве-
лосипедным гонкам на Ходынском велотреке. Общественные 
физкультурно-спортивные организации появились, чтобы 
пропагандировать здоровый образ жизни и  спорт. Созданы 
Всероссийские спортивные организации и начинаются между-
народные соревнования. К  1910  году в  Москве созданы фут-
больная, конькобежная и  лыжная лиги. Русские спортсмены 
стали выезжать на международные соревнования и проводить 
их у себя в стране, что привело к высокому уровню развития 
спорта в России. Русские спортсмены не участвовали в первых 
трех Олимпиадах до 1910 года из-за отсутствия средств на по-
ездки в Грецию и Лондон [3, с. 117].

В 1908 году на Олимпийские игры в Лондон приехало всего 
пять российских спортсменов, и трое из них завоевали медали. 
В 1912 году в Стокгольм на Олимпийские игры приехали уже 
178 российских спортсменов, но заняли лишь 15 призовых мест 
из-за недостаточной подготовки.

Развиваться в условиях царской власти и недостаточной под-
держки было трудно, многие способные спортсмены не могли 
раскрыть свои таланты. Однако после Великой Октябрьской 
революции ситуация изменилась. Коммунистическая партия 
и Советское государство стали заботиться о массовом развитии 
физкультуры и спорта, делая их всеобщим достоянием.

Несмотря на трудности, которые переживала молодая Со-
ветская Республика в 1920 году, был открыт институт физиче-
ской культуры. Создались предпосылки для развития отече-
ственной системы физического воспитания в  начале XX  века 
благодаря теоретическим, естественно-научным, методиче-
ским и организационным новшествам. Однако, в дореволюци-
онной России процесс развития спорта был эпохой одиночек, 

и общественное внимание к физическому воспитанию было не-
достаточным [1, с. 9].

Физическое воспитание и  спорт в  СССР базировались на 
достижениях дореволюционной России. Введение государ-
ственных органов управления способствовало разработке си-
стемы физического воспитания и  формированию творческих 
организационных форм. Развитие в  1920-е гг. было разнона-
правленным, но становление советской системы было сложным 
и  противоречивым. С  появлением Всевобуча возник новый 
виток развития, где физическая подготовка стала основной со-
ставляющей. Лучшие спортсмены передавали свой опыт моло-
дежи, что вызвало впечатление на Москву во время парада на 
Красной площади.

В 1923 году основано первое добровольное спортивное об-
щество «Динамо», а первая выезжавшая за рубеж сборная фут-
больная команда РСФСР показала успехи в Швеции, Норвегии, 
Германии. В стране строились спортивные площадки, создава-
лись физкультурные ячейки на производствах, а общество «Му-
равей» было создано для организации занятий. Массовые ре-
корды нашими спортсменами были установлены на различных 
дистанциях, а преподавание физической культуры введено во 
всех школах и  вузах. Советская молодежь получила возмож-
ность заниматься различными видами спорта.

17 августа 1928 года, на Красной площади состоялся парад, 
открывающий первую всесоюзную Спартакиаду. Интересно, 
что это произошло в  день окончания IX Олимпийских игр 
в Амстердаме. Хотя Олимпийские игры были сильнее по тех-
ническим результатам, Спартакиада не уступала им по накалу 
страстей, и было зарегистрировано множество замечательных 
достижений и  рекордов. Футбольные матчи украсили финал 
Спартакиады, и  новый стадион «Динамо» испытывался на 
предварительных нагрузках [3, с. 119].

Первая всесоюзная Спартакиада стала важным этапом 
в  развитии физической культуры в  России, когда страна го-
товилась к  первой рабочей пятилетке и  строительству новых 
спортивных сооружений.

Советская физическая культура и спорт стали частью идео-
логии тоталитарного режима в  30–50-х годах. Основная цель 
была направлена на развитие спорта высших достижений, по-
тому что он демонстрировал преимущества социалистической 
системы. Система физического воспитания юношей и девушек 
базировалась на комплексе ГТО — «Готов к  труду и  обороне 
СССР», и шагами к его выполнению считались начальные шаги 
Знаменских братьев по беговой дорожке [2, с. 11].

В 1937  году были созданы добровольные спортивные об-
щества. 21 июня 1936 года был образован Всесоюзный комитет 
по делам физической культуры и  спорта, который дал офи-
циальное представительство советским спортсменам. Заслу-
женный мастер спорта СССР был установлен в 1934 году как 
свидетельство признания заслуг спортсменов. В 1939 году был 
учрежден Всесоюзный день физкультурника, который стал 
ежегодным праздником для российских людей [4, с. 5].

Однако, Великая Отечественная война прервала этот 
победный путь по стране. В  те годы физическая подготовка 
была направлена на организацию военно-физической под-
готовки и  лечебной физической культуры, а  все физкультур-
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но-спортивные организации работали на решение задач все-
общего военного обучения населения страны. Несмотря на 
трудности военных лет, спортивные традиции продолжали 
жить в России: проводились матчи, состязания и чемпионаты 
по разным видам спорта.

После войны приоритет получил спорт высших достижений. 
В  СССР сложилась система подготовки спортсменов высокого 
класса. Кроме того, появилась организационная форма — коллек-
тивы физической культуры (КФК) или спортивные клубы (СК).

На рубеже 1940–1950  годов, в  связи с  успехами советских 
спортсменов на международных соревнованиях, школьное фи-
зическое воспитание стало сконцентрировано на спортивной 
подготовке. СССР присоединился к  многим спортивным фе-
дерациям и  возник Олимпийский комитет. В  1952  году наши 
спортсмены добились неожиданных успехов на Олимпиаде 
в Хельсинки, и каждый Олимпийский турнир открывал новых 
именитых победителей и приносил новые достижения в физи-
ческом движении [5, с. 99].

На заседании МОК в Вене 23 октября 1974 года Москва была 
выбрана в качестве города-хозяина XXII Олимпийских игр бла-
годаря своей мощной спортивной инфраструктуре, включа-
ющей 60 крупных стадионов, 30 бассейнов, более 1300 спор-

тивных залов и многие другие объекты. Помимо этого, город 
имел огромный авторитет в  мире спорта и  активно развивал 
олимпийское движение. На тот момент начали меняться под-
ходы к физическому воспитанию в школах, так как два урока 
физкультуры в неделю не могли обеспечить полноценную физ-
культурную подготовку школьников. Одной из главных целей 
отечественной системы физического воспитания было возро-
ждение народных форм и  национальных видов физических 
упражнений [2, с. 15].

После распада СССР в  1991  году была принята новая 
школьная программа по физической культуре, которая не свя-
зывалась с комплексом ГТО и была разделена на обязательную 
(стандартную) и  вариативную (дифференцированную) части, 
разрабатываемые на местном уровне [4, с. 6].

Сегодня развитие фитнес-клубов, спортивных центров 
и детских спортивных школ помогают еще большему развитию 
физической культуры и спорта в России. Физическая культура 
и здоровый образ жизни стали одними из главных приоритетов 
для большинства россиян.

Таким образом, физическая культура в России имеет долгую 
историю, которая помогла ей стать незаменимым атрибутом со-
временного общества.
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Основные принципы тренировок в силовом троеборье
Ногина Дарья Юрьевна, студент

Армавирский государственный педагогический университет (Краснодарский край)

Целью данной работы является сбор и анализ информации из различных источников о силовом троеборье и формировании крат-
кого описания основных принципов тренировок. В основу статьи легли материалы из википедии, а также других статей о пауэр-
лифтинге.

Ключевые слова: пауэрлифтинг, силовое троеборье, атлет, спортсмен.

В наши дни силовое троеборье набирает популярность как 
за рубежом, так и  в  нашей стране, как среди любителей, 

включая и студенческую среду, так и среди профессиональных 
спортсменов и атлетов. Одной из особенностей силового трое-
борья является выполнение упражнений динамическим, 
преодолевающим режимом мышц в  медленном темпе, от-

личающимся постоянной скоростью перемещения штанги 
и отсутствием ускорения.

Поэтому соревновательная деятельность в  силовом трое-
борье значительно разнится с  соревновательной деятельно-
стью штангиста, у  которого в  большей степени наблюдается 
взрывная работа мышц. Движения штангистов, кроме всего 
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прочего, отличается координационной и технической сложно-
стью.

Как известно, человеческие способности преодолевать мак-
симальные физические напряжения в процессе подъема тяже-
стей у разных людей различны и зависят в том числе от умения 
концентрировать волевые усилия, а это может быть достигнуто 
с помощью длительных тренировок со штангой больших и мак-
симальных весов. Не смотря на это, постоянные тренировки 
с одними и теми же весами, в том числе максимальными, ка-
тегорически недопустимо, тем более для молодого организма, 
особенно слабо тренированного. Именно по этой причине тре-
нировки в силовом троеборье имеют свои нюансы. Начинают 
заниматься этим спортом после завершения общей силовой 
подготовки, которая длилась как минимум несколько лет. 
Обычно, спортсмены в возрастной категории 15–16 лет после 
3–4  лет тренировок вполне способны относительно эффек-
тивно выполнять нагрузки в пауэрлифтинге в пределах 70–90% 
от максимального веса [2].

Проведенные учеными исследования показывают, что наи-
более подходящими для молодых спортсменов являются тре-
нировки с использованием средних весов. Под средним весом 
подразумевается вес штанги в диапазоне 70–80% от максималь-
ного, который спортсмен способен поднять не меньше 3–4 раз 
подряд. Для тех атлетов, которые еще не определили свой мак-
симум в  определенном упражнении, средним весом следует 
считать вес, который они могут поднять не менее чем шесть раз 
за один подход [2].

Степень нагрузок, с  которыми сталкивается атлет, превос-
ходит физические возможности нетренированного человека. Фи-
зическая мощь атлета формируется не один год, в процессе огром-
ного множества упорных тренировок, без перерывов и остановок 
на длительный срок. Именно по этой причине новичкам следует 
придерживаться определенных правил, чтобы сформировать 
прочную базу физической и функциональной подготовки [2]:

1. 1.Необходимо выполнять упражнения во время трени-
ровок в  максимальном объёме. Небольшие перегрузки при-
водят к адаптации опорно-двигательного аппарата, заставляют 
мышцы и сухожилия становиться толще, рельефнее и сильнее. 
Этим самым организм спортсмена подготавливается к преодо-
лению еще больших нагрузок при подъеме штанги.

2. Больше внимания следует уделять развитию силы вспо-
могательных и  стабилизирующих мышц, задействованных 
в  трех соревновательных упражнениях (приседании, жиме 
лежа и тяге). Это связано с тем, что нередко при максимальных 
условиях не выдерживают именно вспомогательные мышцы, 
а не основные исполнители движения.

3. С первых шагов в спорте следует также уделять особое 
внимание увеличению мышечной массы и  сведению к  мини-
муму жировой массы тела.

4. Недопустимо развивать мышечную массу односторонне 
(например, вначале — рук, потом — ног и далее — спины). Раз-
вивать надо сразу же все мышечные группы, участвующие во 
всех трех основных движениях троеборья.

5. Концентрировать внимание на более интенсивном раз-
витии слабых мест (хотя у  новичка сильных мест нет, одни 
только слабые).

При подготовке к соревнованиям следует помнить об правилах 
и требованиях, типичных для большинства соревнований [1]:

Приседания

— необходимо достигать достаточной глубины в приседа-
ниях, так, чтобы тазобедренный сустав опускался ниже колен-
ного сустава

— если штанга падает — спортсмен наказывается
— для того, чтобы приступить к выполнению упражнения, 

нужно дождаться команды судьи, то же касается и  возврата 
штанги на стойки

— ширина постановки ног спортсмен выбирает на свое 
усмотрение

— положение штанги на спине строго регламентировано.

Жим

— к выполнению жима штанги необходимо приступать по 
команде судьи «Старт», при этом штанга должна опускаться до 
касания тела спортсмена. Затем по команде «Жим», которая по-
дается с заметной паузой, длину которой определяет сам судья, 
производится жим штанги. По команде «Стойки» (после выжи-
мания штанги на прямые руки), штанга должна быть возвра-
щена на стойки.

— по стандартам IPF, жимы в «касание» или «отбив», а также 
подача штанги не на прямые руки, а сразу в нижнее положение не 
считаются соревновательными жимами. При этом, может допу-
скаться вдавливание штанги в грудь, при условии, что судьей не 
была подана команда «Жим» и он не увидел двойного движения.

— не допускается изменение положения ног, отрыв пяток, 
отрыв головы, ягодиц или лопаток от скамьи.

— ширина хвата на усмотрение спортсмена (при этом на 
грифе должны быть отметки, определяющие крайние поло-
жения указательных пальцев), «обезьяний» хват, то есть хват 
открытой ладонью, запрещен.

Тяга

— способ выполнения тяги — «сумо» или классическая, 
ширина постановки ног или хват на усмотрение спортсмена;

— не допускается использование лямок и  поддержка 
штанги бедрами.

— плечи должны зайти за плоскость грифа;
— движение штанги вниз во время отведения плеч не счи-

тается двойным движением;
— начало подъёма штанги производится без команды, опу-

скание на помост — по команде.

Выводы

В ходе тренировок необходимо равномерно развивать все 
мышцы, задействованные при выполнении упражнений трое-
борья. Необходимо регулярно заниматься со средними весами, 
что является наиболее эффективным методов развития физи-
ческих способностей атлета.
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Исследование возможности употребления пива  
при активных занятиях спортом

Савицкий Александр Юрьевич, независимый исследователь (г. Москва)

Введение

Пиво является одним из самых популярных алкогольных 
напитков в  мире. С  одной стороны, некоторые исследования 
предполагают, что умеренное употребление пива может иметь 
положительное воздействие на здоровье сердечно-сосудистой 
системы. С  другой стороны, вопрос о  том, как употребление 
пива влияет на спортивные показатели, остаётся предметом 
дискуссии [1].

В рамках настоящего исследования важно рассмотреть тео-
ретическую базу, связанную с темой воздействия употребления 
пива на спортивные показатели. Для этого привлекается ряд на-
учных работ.

В книге под редакцией В. М. Покровского и  Г. Ф. Коротько 
«Физиология человека» (2007) можно найти информацию о фи-
зиологических процессах, происходящих в  организме чело-
века при физической нагрузке. Это важно для понимания ме-
ханизмов, через которые пиво могло бы оказывать влияние на 
спортивные показатели.

В работе В. П. Нужного, В. В. Рожанца, С. А. Савчука «Химия 
и токсикология этилового спирта и напитков, изготовленных на 
его основе» (2011) рассматривается химический состав и ток-
сикологические свойства этилового спирта, что может помочь 
оценить возможные токсические эффекты употребления пива.

Для понимания свойств пива как продукта, важной явля-
ется книга под редакцией Фергюса Дж. Приста и  Йена Кэмп-
белла «Микробиология пива» (2005), где рассматриваются ми-
кробиологические аспекты производства пива.

С точки зрения взаимосвязи физической активности 
и  здоровья, интерес представляет работа М. Я. Виленского, 
А. Г. Горшкова «Физическая культура и здоровый образ жизни 
студента» (2012), в которой акцент делается на важности физи-
ческой культуры для поддержания здоровья.

Книга А. М. Митяевой «Здоровый образ жизни» (2008) 
представляет собой обзор факторов, влияющих на здоровье че-
ловека, и может быть использована для анализа роли употреб-
ления пива в контексте образа жизни.

В работе В. М. Позняковского и  соавторов «Экспертиза 
напитков. Качество и безопасность» (2009) рассматриваются 
качество и  безопасность алкогольных напитков, включая 
пиво. Это может быть полезно для оценки качества исполь-

зуемого в эксперименте пива и его возможного влияния на 
результаты.

Исходя из анализа приведенной литературы, можно опре-
делить основные аспекты исследования и  построить методо-
логию для оценки влияния употребления пива на спортивные 
показатели.

Целью данного исследования является оценка влияния упо-
требления пива на спортивные показатели, такие как сила и вы-
носливость. Задачи исследования включают сбор и  анализ 
данных от участников с  различным объемом употребления 
пива и сравнение результатов с контрольной группой. Это по-
зволит сделать выводы о  возможности совмещения употреб-
ления пива с активным занятием спортом.

Методология

В ходе исследования была сформирована выборка, включа-
ющая 75 спортсменов, из них 45 мужчин и 30 женщин в возрасте 
от 21 до 35 лет. Уровень физической активности участников был 
высоким, с регулярными тренировками не менее 4 раз в неделю. 
Участники были разделены на три группы: контрольную (A), 
экспериментальную с употреблением 500 мл пива (B), и экспе-
риментальную с употреблением 1 литра пива (C).

Методы измерения включали мониторинг пульса, тесты на 
силу (подтягивания, приседания) и выносливость (бег на 3 км). 
Данные замеров производились в трех точках: до употребления 
пива, через 1 час после употребления, и через 24 часа.

Экспериментальные условия для группы B подразумевали 
употребление 500 мл светлого лагера с содержанием алкоголя 
4,5%. Группа C употребляла 1 литр того же пива. Участникам 
групп B и C предлагалось выпить указанный объем пива за 20 
минут. Группа A употребляла вместо пива 500 мл воды в ана-
логичных условиях. Все участники проходили тесты по одина-
ковым стандартам в условиях, приближенных к их обычному 
режиму тренировок.

Данная методология позволяет не только оценить влияние 
употребления пива на физические показатели, но и  сравнить 
эффекты разных объемов употребления пива в  сравнении 
с контрольной группой, что позволяет более точно определить 
возможность совмещения употребления пива с активным заня-
тием спортом [5].
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Результаты

Таблица 1 содержит средние показатели пульса, силы и вы-
носливости для групп A, B, и C на различных этапах измерений.

Анализ полученных данных

По данным Таблицы 1 и Таблицы 2, в группе B (500 мл пива) 
было замечено уменьшение показателей силы на 5% и выносли-
вости на 6% через 1 час после употребления пива, в сравнении 
с  изначальными данными. Пульс увеличился на 3%. Через 24 
часа показатели близки к исходным.

В группе C (1 литр пива) снижение показателей силы соста-
вило 9%, выносливости — 12%, а пульс увеличился на 7% через 1 
час после употребления. Через 24 часа показатели не вернулись 
к исходным, оставаясь ниже на 3–5%.

Группа A (контрольная) не показала значительных изме-
нений во всех трех параметрах.

Сравнение результатов с данными других исследований

Сравнивая с  данными других исследований, результаты на-
шего исследования показали более выраженное снижение в по-
казателях силы и выносливости у группы, употреблявшей 1 литр 
пива. Это может быть связано с тем, что участники были более тре-
нированы, и их организм мог реагировать на алкоголь иначе [2].

Употребление пива перед занятиями спортом приводит 
к  ухудшению спортивных показателей. Эффект усиливается 
с увеличением объема употребляемого пива. Результаты согла-
суются с предыдущими исследованиями, но показывают более 
значительное влияние употребления пива на спортсменов с вы-
соким уровнем тренированности.

Интерпретация результатов

На основе данных, полученных в  ходе исследования, 
можно сделать вывод о том, что употребление пива негативно 
влияет на спортивные показатели. Группы, употреблявшие 
пиво, показали снижение показателей силы и выносливости, 
в  то время как пульс увеличивался. Эффект был более вы-
ражен в группе, которая употребляла 1 литр пива. Это указы-
вает на то, что алкоголь в пиве может ухудшать физическую 
активность, и его употребление перед занятиями спортом не 
рекомендуется.

Ограничения исследования

Следует отметить некоторые ограничения данного иссле-
дования. Во-первых, выборка ограничивалась спортсменами 
в  возрасте от 21 до 35  лет, что не позволяет делать выводы 
о влиянии пива на спортивные показатели у лиц старшего воз-
раста [3]. Во-вторых, использовался только один тип пива, что 

Таблица 1. Динамика физиологических показателей в течение 24 часов

Группа Измерение Пульс (до)  Пульс (1ч)  Пульс (24ч)  Сила (до),%  Сила (1ч),%  Сила (24ч),% 
A Базовое значение 70 - - 100 - -
A 1 час 70 70 - 100 100 -
A 24 часа 70 70 70 100 100 100
B Базовое значение 70 - - 100 - -
B 1 час 70 72 - 100 95 -
B 24 часа 70 72 70 100 95 100
C Базовое значение 70 - - 100 - -
C 1 час 70 75 - 100 91 -
C 24 часа 70 75 73 100 91 97

Таблица 2. Динамика изменения выносливости в течение 24 часов

Группа Измерение Выносливость (до) Выносливость (1ч) Выносливость (24ч)
A Базовое значение 100  —  — 

A 1 час 100 100  — 

A 24 часа 100 100 100

B Базовое значение 100  —  — 

B 1 час 100 94  — 

B 24 часа 100 94 100

C Базовое значение 100  —  — 

C 1 час 100 88  — 

C 24 часа 100 88 95
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не позволяет оценить, как разные сорта пива могут влиять на 
физическую активность.

Рекомендации и возможные направления  
для дальнейших исследований

Для более глубокого понимания взаимодействия употребления 
пива и физической активности, рекомендуется проведение допол-
нительных исследований с более широким диапазоном возрастов 
участников, а  также использование различных типов пива  [4]. 
Кроме того, может быть полезно изучить долгосрочные эффекты 
употребления пива на спортивные показатели и здоровье.

Заключение

Исследование демонстрирует, что употребление пива перед 
занятиями спортом может иметь негативное влияние на спор-
тивные показатели. Особенно заметно ухудшение показателей 
силы и  выносливости при употреблении большего объема 
пива. Учитывая ограничения данного исследования, необхо-
димы дополнительные исследования для уточнения данных ре-
зультатов. Тем не менее, на основе имеющихся данных рекомен-
дуется избегать употребления пива перед занятиями спортом, 
чтобы поддерживать оптимальный уровень физической актив-
ности и здоровья.
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Значение стрельбы из лука для людей с поражением опорно-двигательного аппарата
Тоюндуп Долаана Мергеновна, студент магистратуры;

Аг-оол Елена Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент
Тувинский государственный университет (г. Кызыл)

В представленной статье раскрываются история возникновения лучного спорта в мире среди лиц с ПОДА (поражением опорно-
двигательного аппарата), проблемы, связанные с организацией и проведением тренировочных занятий и соревнований по стрельбе 
из лука в Республике Тыва среди лиц с ПОДА. Раскрываются исторические особенности истории и возникновения стрельбы из лука 
в Великобритании, России и Туве. Целью является — обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и в прио-
ритетных сферах занятий спортом, в данном случае — стрельба из лука, спортсмены-лучники ПОДА Тувы. Также, раскрываются 
успехи тувинских спортсменов — инвалидов в лучном спорте в Паралимпийских и играх и Европейских и Всероссийских соревнова-
ниях по стрельбе из лука. В статье подчеркивается активная роль лиц с ПОДА в соревнованиях и турнирах по стрельбе из лука. 
Выявлены количество и ранг соревнований Очур Руслана по лучному спорту с 2012 по настоящее время. Особо подчеркивается роль 
лучного спорта для лиц с ПОДА в социализации. В заключение статьи, подведен итог о проблеме медленного решения строитель-
ства спортивного сооружения: клубов, спортзалов для занятий спортом у лиц с ПОДА в Республике Тыва.

Ключевые слова: Республика Тыва, ограниченные возможности здоровья, Паралимпиада, адаптивный спорт, стрельба из лука.

The value of archery for people with defeat of the musculoskeletal system
Toyundup Dolaana Mergenovna, student master’s degree;

Aq-ool Elena Mikhailovna, candidate of pedagogical sciences, associate professor
Tuva State University (Kyzyl)

The presented article reveals the history of the emergence of archery in the world among people with PODA (defeat of the musculoskeletal 
system) problems associated with the organization and conduct of training sessions and archery competitions in the Republic of Tyva among stu-
dents with PODA. The historical features of the history and origin of archery in Great Britain, Russia and Tuva are revealed. The goal is to ensure 
unhindered access to priority facilities and in priority areas of sports, in this case — archery, archery athletes from Tuva. Also, the successes of Tuvan 
disabled athletes in archery in the Paralympic and Games and European and All–Russian archery competitions are revealed..The article empha-
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sizes the active role of persons with disabilities in archery competitions and tours. The number and rank of Ruslan’s Ochur competitions in archery 
from 2012 to the present have been revealed.

Keywords: Republic of Tyva, limited health opportunities, Paralympics, adaptive sports, archery.

Люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 
данным официальной статистики Всемирной организации 

здравоохранения — 10% населения земли, что примерно со-
ставляет 650 млн человек, среди россиян — 14,5 млн человек, 
несмотря на тот факт, что система здравоохранения набирает 
темпы роста развития в  системе медицинского обеспечения 
в  решении многих проблем. Тем не менее, количество людей 
с  ограниченными возможностями здоровья становится все 
больше и  имеет постоянную тенденцию к  увеличению роста. 
Также, анализ источников [1–6, 8] показал, что категория людей 
имеющие инвалидность в большей степени — это дети и под-
ростки.

Актуальность исследования. В  Республике Тыва коли-
чество граждан, имеющих инвалидность, составляет боле 
22,900  тысяч человек (или 6,96 процентов от общей числен-
ности населения республики), из них 2,530  тыс. — дети-инва-
лиды в возрасте от 0 до 17 лет, в сравнении с уровнем по Россий-
ской Федерации показатели инвалидности населения остаются 
высокими. Инвалиды с ПОДА 1, 2 процента — это люди с пора-
жением ОДА

В связи с решением актуальных проблем разработана Кон-
цепция развития адаптивной физической культуры и адаптив-
ного спорта в Республике Тыва на период до 2025 года, Прави-
тельство республики утвердило государственную программу 
«Доступная среда» на 2021–2025 годы [8].

Главной целью программы является — обеспечение бес-
препятственного доступа к приоритетным объектам и услугам 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Республике Тыва и форми-
рование системы комплексной реабилитации и абилитации для 
оказания эффективной реабилитационной, абилитационной 
помощи и услуг сопровождения инвалидов.

В связи с обеспечением доступного и качественного обра-
зования для лиц с ПОДА в Республике Тыва одно из приори-
тетных направлений социальной политики, в соответствии со 
статьей 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №  273-ФЗ обучение в республике орга-
низованно в форме:

– инклюзивного обучения;
– обучения по адаптированным основным общеобразо-

вательным программам в  коррекционных классах и  в  специ-
альных (коррекционных) общеобразовательных организациях.

В Республике Тыва создаются условия для охвата детей 
и взрослого населения дополнительным образованием, раскры-
вающий потенциал, способности, одаренности детей и взрослых.

Цель исследования — изучение истории и перспектив раз-
вития стрельбы из лука среди лиц с ПОДА в Республике Тыва.

Задачи:
– проанализировать литературные источники по про-

блемам развития стрельбы из лука среди лиц с ПОДА в мире, 
России и Туве;

– выявить исторические пути становления и решения про-
блем развития лучного спорта среди лиц с ПОДА в Республике 
Тыва;

– изучить перспективы развития стрельбы из лука среди 
лиц с ПОДА в Республике Тыва.

Методы исследования: анализ научно-методической лите-
ратуры и исторических источников, анализ программ адаптив-
ного спорта Республики Тыва, анализ источников из интернета 
и журналов.

Из истории мирового спорта

Историческое начало спортивной и психологической реаби-
литации лиц со спинномозговой травмой положил в 1943 году 
врач-нейрохирург Людвиг Гуттман. В 1939 году из — за начав-
шейся войны в Европе, был вынужден эмигрировать с семьей 
в Великобританию, так как по происхождению он был евреем. 
Там же по поручению Правительства он открыл в Сток-Мен-
девильском госпитале Центр реабилитации для военных со 
спинномозговой травмой. Фактически Людвиг Гуттман был 
первым, кто изменил подход в  лечении людей со спинномоз-
говой травмой. Для лечения данной категории людей, в  гос-
питале начали проводиться соревнования между пациентами, 
с начало соревновались между палатами, а затем уже начали со-
ревноваться уже с другими госпиталями, больницами. Сорев-
нования проводились ежегодно.

В 1948 году Людвиг Гуттман учредил Сток-Мендевильские 
игры, они прошли в одно время с летней Олимпиадой в Вели-
кобританий [2]. На них участвовали 14 мужчин и 2 женщины. 
В игры была включена стрельба из лука. Постепенно Сток-Мен-
девильские игры среди лиц с ПОДА вышли на международный 
уровень и уже в 1960 году в них участвовали 400 спортсменов 
из 23 стран. Прошедшие в 1960 году Сток-Мендевильские игры 
стали считаться первыми Параолимпийскими играми [1,4,7].

На открытии Олимпийских игры в 1992 году в Барселоне ис-
панский лучник — паралимпиец Антонио Ребольо выстрелил 
горящей стрелой в чашу для Олимпийского факела из центра 
стадиона

Из истории лиц с ПОДА в России

В СССР считалось, что инвалидов нет, в 1980 году, когда про-
водились в Москве Олимпийские игры, Паралимпийские игры 
не были проведены. Они были проведены в Нидерландах. Лишь 
в 1994 году впервые в истории паралимпийская сборная России 
приняла участие в зимних Паралимпийских играх в Лиллехам-
мере (Норвегия) и завоевала 30 медалей [5]. Направление вида 
спорта, как стрельба из лука среди лиц с ПОДА относительно 
новое в истории России. В девяностые годы развитие стрельбы 
из лука из-за экономического и политического кризиса в стране 
пришла в  упадок, но начиная уже с  2000  года стали уже вос-
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станавливаться — появились площадки для стрельбы из лука, 
затем появились и лукодром (Бурятии, 2022 году.).

В те постсоветское время многие спортсмены и  тренеры 
ушли из спорта. Спортивные сооружения, залы, клубы в раз-
личных городах России передались в частные руки, и все спор-
тивные здания превратились в более бюджетные организации 
(магазины, кафе, рестораны и т. д.) и в связи с этим наступило 
время упадка. Во время правления В. В. Путина все бывшие 
спортивные сооружения опять были возвращены для занятий 
спортом и в том числе лучного спорта для лиц с ПОДА.

Классификационная категория спортсменов с ПОДА [3]

Все спортсмены инвалиды проходят классификационную 
комиссию для допуска к соревнованиям согласно требованиям 
Международной федерации стрельбы из лука. Выделяют не-
сколько классификационных групп:

– W1 — спортсмены с нарушением в верхних и нижних ко-
нечностях, чаще всего это те у кого спинномозговая травма на 
уровне шеи;

– W2 — спортсмены-колясочники с нарушением в нижних 
конечностях;

– ST — спортсмены, которые могут выступать на соревно-
вании сидя или стоя.

Программа соревнований среди лиц с ПОДА в Росси и Туве

Существует несколько видов соревнований по дальности 
дистанции на 18, 30, 50 и 70 метров. С классического лука стре-
ляют 18, 30 и 70 метров, с блочного лука 18, 30 и 50 метров [3]. 
Осенью и  зимой, как правило, на соревнованиях стреляют 
с 18 метров, на «Осенних стрелах», «Новогодние стрелы», чем-
пионат Тувы и Кубов Тывы, а также чемпионат России, Кубок 
России. С  30 метров стреляют на соревновании «Весенние 
стрелы». С 50 и 70 метров весной и летом, на летнем Чемпио-
нате Тувы, Кубке Тувы, а также на чемпионате России и Кубке 
России.

В зависимости от принадлежности к определенной класси-
фикационной группе все участники в  первый день стреляют 
в  квалификационном раунде. Они должны стрелять 2 круга 
с перерывом по 10 серий, в каждой серии 3 стрелы. Мужчины 
и женщины отдельно.

На второй день начинаются перестрелки между участниками 
в личном зачете, командами с участием 2 женщин или 2 мужчин, 
а также в микст — команде, в котором 1 мужчина и 1 женщина.

На третий день идут золотые финалы, то есть определя-
ются победители и призеры. Затем начинается церемония на-
граждения участников, занявших в личном, командном зачете 
1-е, 2-е, 3-е места, призами, грамотами и медалями.

Все положения и  регламенты соревнований согласовыва-
ются с  Министерством спорта Российской Федерации и  про-
водятся в соответствии с Единым календарным планом спор-
тивных мероприятий.

Стрельбой из лука может в  любом возрасте, если есть 
большое желание поддерживать свое тело в спортивной форме, 
быть выносливым и здоровым.

Физические данные очень важны при занятиях стрельбой 
из лука.

У профессионального спортсмена сила натяжения лука 
должна быть выше 15 кг, а вес самого лука обычно составляет 
от 2,5  кг и  выше. За одну тренировку спортсмен стреляет от 
180 выстрелов и больше. В итоге получается, что он за 1 день 
натягивает 2 700 кг, почти, что 3 тонны. Кроме того он должен 
пройти к мишени и обратно минимум за 1 серию от 36 метров, 
если дистанция 18 метров, до 140 метров, учитывая что, серий, 
как минимум 20 или 30 метров, то он проходит в день за 1 тре-
нировку от 720–1089 метров до 2800–4200 метров. Поэтому вы-
носливость и физическая подготовка очень важно, для занима-
ющихся спортсменов стрельбой из лука.

Кроме физической подготовки, для спортсменов, занимаю-
щихся стрельбой из лука очень важно быть психически устой-
чивым, уметь концентрировать свое внимание на стрельбе и не 
отвлекаться на внешние раздражители. Ведь от того насколько 
правильно будет выполнен выстрел зависит направление стрелы 

 

Рис. 1. Из истории мирового спорта
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и результат успешности. Стрельба — это монотонный процесс, 
от выстрела к выстрелу спортсмен должен стрелять одинаково, 
правильно прицелиться и выстрелить с одинаковой скоростью 
от выстрела к  выстрелу. Для того чтобы, быть чемпионами —
победителями нужно иметь определенные психические каче-
ства, быть упорным, выносливым, настойчивым, дисциплини-
рованным, волевым, уверенным в себе и в том, что ты делаешь, 
уметь не сдаваться никогда ни при каких обстоятельствах.

Из тувинских спортсменов более дисциплинированным 
и устойчивым, трудолюбивым и волевым является Очур Руслан 
Владимирович.

Он родом из города Шагонар, Республики Тыва. Несмотря 
на полученную в  раннем возрасте спинномозговую травму, 
легко преодолевает трудности. За свою неудержанную труд, 
Руслан Очур уже в 2015 году получил звание — Мастера спорта 
международного класса по стрельбе из лука.

Не смотря возникшие трудности, он добился многого 
и может добиться еще больше — может стать чемпионом Па-
ралимпиады. Для этого нужна хорошая спортивно-техническая 
база. Если только будет хорошая техническая оснащенность —
площадка или лукадром для тренировки, то не далек тот день, 
он может и повтороть успех Оюна Михаила.

Руслан Очур стал заниматься стрельбой из лука в 2012 году, 
уже в  2014  году вошел сборную команду России по стрельбе 
из лука среди лиц с ПОДА. Выступил на Чемпионате Европы, 
где в командном зачёте в Швейцарии, в городе Ноттвиль — за-
воевал серебро (рис. 3.)

На Чемпионате Мира в  2019  году в  Нидерландах в  городе 
Хертогенбош завоевал серебро (рис. 4). Его тренером является 
выпускник Тувинского государственного университета мастер 
спорта, один из лучших спортсменов и  тренеров Республики 
Тыва — Саржат-оол Виктор Алексеевич.

Рис. 2. Чемпионат Европы 2012года в Швейцарии в г. Ноттвиле

Рис. 3. Чемпионат Мира в Нидерландах в г. Хертогенбоше

Рис. 4. Факелоносцы в Республике Тыва г. Кызыл, 2019 г.
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Рис. 5. Очур. Р. с Олимпийским огнем — Республика Тыва, г. Кызыл — 2019 г.

В декабре 2019 года пронесли Олимпийский огонь по цен-
тральным улицам города Кызыла, зрителями стали более 
7 тысяч граждан Республики Тыва (рис. 5). Одним из факело-
носцем Олимпийского огня был Очур Руслан Владимирович, 
чемпион Европы по стрельбе из лука. Его дистанция была от 
улицы Красных партизан до Щетинкино — Кравченко (рис. 6).

В 2019 году Руслан Очур опять выигрывает на Кубке Европы 
в Чехии в городе Нове — золото. В декабре того же года на це-
ремонии награждении «Спортивная элита-2019» Очур Руслан 
был избран в номинации «Преодоление». Там же ему вручили 
диплом в номинации «Преодоление». Так же номинация «Пре-

одоление (лучший тренер по адаптивным видам спорта)» была 
присуждена его тренеру — Саржат-оолу Виктору Алексеевичу.

Заключение. Тувинские ребятишки с  детства знакомы со 
стрельбой из лука. Многие брали веточку, привязывали к ней 
веревку и стреляли из нее веточкой или палочкой. Такая игра 
очень увлекательна и интересна. Для инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата (ПОДА) — это возможность 
выйти из дома, найти друзей, расширить свои границы не только 
пространственные, но и психологические. Таким образом, бла-
годаря усилиям врача — нейрохирурга Людвига Гуттмана тувин-
ские спортсмены тоже могут себя реализовать в спорте.
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В наше время мы сталкиваемся с  множеством проблем, 
которые затрагивают все сферы нашей жизни. Но, не-

смотря на это, мы не должны забывать о важности таких об-
щечеловеческих ценностей, как физическая культура и спорт. 
Сегодня физическая активность становится все более и более 
важной частью нашей жизни, так как она имеет положи-
тельный эффект на наше здоровье и нашу общую жизнеспо-
собность. Физическая культура и  спорт помогают нам раз-
виваться и  расти как личности, а  также формируют такие 
качества, как дисциплина, настойчивость и  целеустремлён-
ность. Но, к сожалению, не всегда у нас есть достаточно вре-
мени, чтобы уделить внимание своему физическому здо-
ровью. Поэтому, необходимо поощрять и  поддерживать 
физическую активность в нашей жизни и в обществе, чтобы 
мы могли стать более здоровыми и сильными как физически, 
так и духовно.

Физическое воспитание, являясь частью общей культуры, 
оказывает важное влияние на развитие молодёжи. Его положи-
тельное влияние проявляется, если оно базируется на основе 
естественных наук, например, теории физического воспитания, 
которая тесно связана с  физиологией, гигиеной и  анатомией. 
В  высших учебных заведениях физическое воспитание пред-
ставляется как важнейший базовый элемент в формировании 
общей культуры студентов и  средство формирования гармо-
нично развитой личности [6; 7 с 101].

Физическое воспитание играет колоссальную роль в  фор-
мировании гармонично развитой молодежи. Оно общается 
с науками, такими как физиология, анатомия и гигиена, и учит 
нас, как наше тело функционирует и как мы можем его усовер-
шенствовать. Но, к сожалению, в современном обществе, фи-
зическая активность не всегда получает достаточное внимание, 
и это может быть связано со многими причинами, включая не-
хватку времени. Если в высших учебных заведениях физическое 
воспитание включить в культурную программу, то это могло бы 
помочь студентам осознавать, что здоровье — это не только от-
сутствие болезней, но и  сохранение физического и  психиче-
ского здоровья. Таким образом, наша задача во взращивании 
здоровой и счастливой молодежи должна быть направлена на 
поощрение физической активности и  науку о  том, как улуч-
шить свое физическое самочувствие.

Проблема подрастает катастрофическими масштабами 
среди студентов высших учебных заведений и  профессио-
нальных училищ. В школьные годы у человека закладываются 

основы здорового образа жизни, но, к  сожалению, физиче-
ское воспитание попросту не всегда уделяется достаточно вни-
мания. В  результате, общее психофизическое состояние уча-
щихся резко ухудшается из-за огромной учебной нагрузки, под 
которой не всегда выдерживает их ум. В такой ситуации про-
цесс развития личности, с чем-то схожий с периодом обучения, 
можем пострадать от нарушений со стороны социума. Чтобы не 
допустить подобных несогласований, необходимо придать фи-
зической культуре в  высших учебных заведениях важнейшее 
значение, ведь она является фундаментальным элементом фор-
мирования гармонично развитой личности. [6 с 32; 7].

Данная проблема связана с новой ориентацией социальной 
политики, где важным приоритетом являются все направления 
«социального здоровья». В настоящее время у молодёжи отсут-
ствуют реальные возможности для повышения своей физиче-
ской подготовки. В связи с этим, наблюдается увеличение числа 
«социальных болезней», таких как никотиновая зависимость, 
алкоголизм (в том числе пивной), наркомания, особенно среди 
молодежи, из-за недостатка развития спорта и пропаганды фи-
зической культуры.

Для изучения влияния физического воспитания на про-
цессы становления личности и выбор профессиональной дея-
тельности необходимо учитывать как постоянные, так и  вре-
менные условия, которые ставят под сомнение физическое 
состояние и развитие здоровья студента. Положительный эф-
фект от занятий физической культуры будет достигнут лишь 
в  том случае, если продолжительные и  интенсивные физиче-
ские нагрузки соответствуют способностям человека, условиям 
его жизни и труда. Так же важна роль, которую играет физи-
ческая культура на протяжении всей жизни человека. С самого 
раннего возраста родители, учителя и  средства массовой ин-
формации, включая радио и телевидение, рассказывают детям 
об уникальных преимуществах физической активности и  по-
буждают их к  активным занятиям. В  этом возрасте спортом 
обычно занимаются под руководством опытного тренера или 
специалиста, который может обеспечить правильное и  гар-
моничное развитие растущего организма. В  школьные годы 
эту роль часто выполняют школьные учителя физкультуры; 
к  16  годам самоощущение человека вполне сформировано. 
Физическое воспитание — очень сложный и  многофункцио-
нальный психофизиологический процесс, особенно в условиях, 
когда люди не уделяют достаточного внимания физическому 
воспитанию [5, с. 3].
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Занятия физической культурой в  университетах и  кол-
леджах представляют собой еще один пласт общего физиче-
ского состояния человека, его здоровья, физической подго-
товки и  физического совершенства. Физические упражнения, 
прежде всего, предотвращают различные заболевания, осо-
бенно гипертонию и ишемическую болезнь сердца. Эти заболе-
вания распространены среди квалифицированных работников 
и  требуют длительного лечения. Физические упражнения по-
вышают работоспособность. Это проявляется в  повышении 
способности выполнять больший объем работы за опреде-
лённый период времени. Когда работоспособность повышается 
в состоянии мышечного покоя, частота сердечных сокращений 
снижается, и студенты работают больше, но при этом меньше 
устают. Отдых, и  прежде всего сон, полностью используется 
организмом. Поскольку профессиональная деятельность сту-
дентов университета связана с физическими нагрузками, им не-
обходимо быть в хорошей физической форме. Поэтому важно 
регулярно заниматься физкультурой и спортом.

В последние годы наука становится все более важным ин-
струментом, используемым для создания инновационных 
и  эффективных образовательных методик, которые соответ-
ствуют уровню знаний в обществе. Особенно важную роль иг-
рает физическое воспитание, которое не только развивает дви-
гательные навыки, но и  способствует укреплению здоровья 
и  физическому развитию организма. Современные учителя 
физкультуры используют нестандартные формы обучения, ис-
пользуя такие методики, как танцы, йога, игры, активные ме-
тоды обучения и новейшие оздоровительные методики, такие 
как аэробика, степ-аэробика и стрейч-аэробика, для того чтобы 
формировать, развивать и совершенствовать интерес к физиче-
ским упражнениям и необходимость в здоровом образе жизни 
у учеников. [4, с. 283].

В настоящее время уровень физической подготовки сту-
дентов становится одним из ключевых факторов для успеш-
ного старта в  карьере и  обществе в  целом. Занятия спортом 
не только укрепляют тело, но и помогают формировать устой-
чивую психику, повышают самодисциплину и  способствуют 
личностному росту и  развитию моральных качеств. Неоспо-
римым фактом является то, что физическое воспитание яв-
ляется главным инструментом для преодоления препятствий 
и достижения новых высот, как в жизни, так и в работе. Спорт — 
это не просто здоровый образ жизни, это формирование новых 
ценностей и подходов к жизни в целом. Благодаря регулярным 

занятиям спортом, студенты могут приобрести новые навыки, 
командный дух и научиться работать в коллективе. Это необхо-
димо для того, чтобы стать успешным в профессиональной дея-
тельности и достичь новых вершин в жизни.

Для того чтобы сознательно прийти к выводу и значимости 
физической культуры и  спорта, студенты должны понять её 
роль в своей жизни. Физическое воспитание — это целенаправ-
ленный процесс, влияющий на физическое совершенствование, 
развитие и  образование человека. Образование рассматрива-
ется как система социально приобретённых знаний, которая 
является специфической формой социализации; как отмечают 
С. В. Шевченко, Е. С. Романенко и Л. А. Ситак, это способ под-
держания общества путём формирования определённого типа 
общества и  определённого типа личности, через данное Это 
культурно обусловленная и культурно значимая деятельность, 
направленная на сохранение и ретрансляцию знаний данного 
общества [2; 3 с. 2].

Спорт и физические упражнения — это не просто здоровые 
привычки, а нормальная и здоровая жизнь в целом, которая от-
крывает все новые и новые возможности для проявления своих 
достоинств и талантов. Это путь, по которому идут разумные 
люди, чтобы вести плодотворную жизнь, приносящую радость 
им самим и окружающим. С развитием ритма жизни от молодых 
людей все больше ожидают физической активности и лучшей 
физической подготовки. Нагрузка на молодое поколение про-
должает возрастать на протяжении всей жизни, требуя более 
высокого уровня физической подготовки. Нагрузка на мо-
лодое поколение будет продолжать расти на протяжении всей 
их жизни, требуя от них более высокого уровня физической 
подготовки посредством физической активности. Независимо 
от возраста, все хотят быть счастливыми и, самое главное, здо-
ровыми, и физическая активность может помочь в этом. Здо-
ровье, несмотря на достигнутый уровень развития науки и тех-
ники, остается недоступным для получения в качестве подарка 
или покупки. Следовательно, стремление к сохранению своего 
здоровья требует особого внимания с нашей стороны. Положи-
тельные изменения в образе жизни приводят к более редкому 
обращению к медицинским специалистам. Физкультура явля-
ется наиболее эффективным средством в процессе целенаправ-
ленного физического воспитания. Этот процесс способствует 
формированию нравственности, волевой направленности 
и  даёт возможность противодействовать негативным послед-
ствиям стресса и эмоциональных перегрузок [1, с. 5].
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