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(научный руководитель Вильданова Э.М.) 

Набережночелнинский институт КФУ 

(г.Набережные Челны) 

 

Изучение китайского языка в России 

 

Изучение китайского языка стало одним из популярных направлений 

изучения языков, наряду с английским. Изучение китайского языка с каждым 

годом становится все более актуальным. Китайский язык входит в список 

самых распространенных языков на Земле.
[1]

 

Основной целью изучения китайского языка является экономически 

отношения России с  китайским рынком. Китайская экономика сегодня активно 

занимает лидирующие позиции, и в некоторых сферах вытесняет 

традиционного лидера - США. Не зря Российская Федерация публично и 

активно укрепляет экономические связи с Китаем. Поэтому курсы китайского 

языка - это перспектива! Потребность в российских специалистах, владеющих 

китайским, уже высока.
[2] 

Китайский язык  является одним из древнейших в мире языков, а так же 

Он является официальным языком в КНР.
[3] 

В России существует давняя традиция изучения китайского языка. Интерес к 

китайскому языку и культуре возник в России давно. Но в последнее время   

интерес к изучению китайского языка среди молодежи в России только 

увеличился. 
[4] 

Духовная миссия в Пекине, основанная в 1715 году служила в свое время 

единственным источником достоверных сведений о Китае. Именно ее членами и 

учениками было положено начало изучению китайского языка в России, он 

позволял проникнуть в огромный китайский мир и так же служил в качестве 

языком-посредником при деловых контактах России с Китаем. 
[5]

 

Во 2-й половине XIX в. в России возникла система изучения китайского 

языка, которая позволяла подготовить специалистов. Эта ситуация была 

связана с образованием и с меняющимися условиями российско-китайских 

отношений.
[6] 

На протяжении 2-й половины XIX в. Факультет восточных 

языков оставался не только главным, но и единственным центром 
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китаеведения, а также учебным заведением, готовившим специалистов по 

Китаю. Возглавлял эту школу китайского языка общепризнанный лидер и 

непререкаемый авторитет - В.П. Васильев, волею судеб возглавивший 

российское китаеведение в середине века. Все это наложило свой отпечаток на 

развитие преподавания китайского языка в Петербургском университете во 2-й 

половине XIX в. Факультет восточных языков был единственным, а значит, не 

было борьбы школ и концепций, конкурентной борьбы и поисков истины, но 

была необходимость универсальности, образования одновременно для ученых 

и политиков. 
[7]

  

В России разрабатывались проекты организации преподавания китайского 

языка в различных учебных заведениях. Однако в силу самых разных причин, а 

главное отсутствия средств, специалистов и потребности в обществе, все эти 

проекты в жизнь  воплотить так и не удалось.
[8] 

 До середины 90-х годов в целом ситуация с китаеведением в России была 

удовлетворительной, но она  изменилась в конце XIX в. Россия оказалась не 

подготовленной к активной колониальной политике в Китае, которую начала 

проводить с середины 90-х годов..
[9]

  

В конце 2009 г. на 10-м заседании Российско-китайской комиссии по 

гуманитарному сотрудничеству российской и китайской сторонами был принят 

план проведения  Года китайского языка в России в 2010 г. Что позволило 

улучшить  отношения партнерства и взаимодействия между РФ и КНР, а также 

решения проблем  преподавания и изучения китайского языка в современной 

России.
[10] 

 В России насчитывается примерно сто университетов, в которых 

преподаѐтся китайский язык. Среди самых престижными вузов, можно назвать 

Российский университет дружбы народов, Институт иностранных языков 

имени Мориса Терезы, кафедру китаеведения в Иркутском государственном 

лингвистическом университете. Вступительные экзамены сдаются по русскому 

языку, китайскому языку и истории.
[11] 

На сегодняшний день в России  все больше появляется деловых людей, 

ведущих  бизнес с Китаем, немало и тех, кто в силу профессиональных или 

иных интересов изучают культуру и историю этой страны, восточные 

единоборства и китайскую медицину, а кого-то привлекает дешевизна 

китайского образования и они хотят получить диплом в этой стране. Одним 

словом, в настоящее время интерес к изучению китайского языка в нашей 

стране постоянно растѐт.
 [12]
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Концепт «женщина» в английских, русских и татарских паремиях 

 

В настоящее время существует множество различных трактовок понятия 

концепт, однако их объединяет одно: концепт определяется как дискретная, 

объѐмная в смысловом отношении единица, единица мышления или памяти, 

отражающая культуру народа [1]. 

Понимание одного и того же концепта может отличаться в разных 

национальных культурах, но также существуют уникальные концепты, 

присущие только для определенной культуры. Одним из таких является 

концепт «женщина», сформированный традицией, групповым опытом нации, и 

обладающий культурной спецификой. 

Как объект изучения образ женщины и средства его объективации в языке 

находится в центре внимания лингвистов уже сравнительно долгое время. 

Концепт «женщина» рассматривался в  работах Л.В. Адониной (2007), А.А. 

Альварес Солер (2012), Ф.Р. Сибгаевой (2013), И.В. Голубевой (2008), М.Б. 

Кетенчиева и Ж.А. Геляевой (2015), Г.Ш. Хакимовой (2013), и др. 

Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что концепт «женщина» 

является одним из основных в концептосфере человечества и его анализ в 

различных лингвокультурах позволит выявить универсальные и специфичные 

черты.  

Научная новизна исследования заключается в том, что в данной работе 

изучены паремии, вербализующие  концепт «женщина» английского, русского, 

татарского языков, которые позволяют провести сравнительный анализ, 

выявить особенности национального мировосприятия в разноязычных 

культурах. 

В работе использованы следующие методы: наблюдение, сравнение, 

классификация, конкретизация. 

 

Содержание концепта «женщина» зависит от стереотипов той или иной 

лингвокультурной общности, которые могут быть изучены посредством 

анализа паремиологического фонда любого языка как определѐнного продукта 

народной культур. 
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Паремиологический фонд, будучи национально- и 

культуромаркированным фрагментом языковой картины мира, воплощает 

взгляд человека на окружающую действительность, оценку поведения в 

определенных жизненных ситуациях. В. фон Гумбольдтом отмечено, что 

отражение в речи бытовых, природных и социальных явлений происходит 

опосредованно через призму восприятия личности [2]. Разделяя точку зрения 

ученого,  В.Н. Телия подчеркивает особую роль паремий в трансляции 

культурно-национального самосознания и идентификации этноса: в них 

реализуется мировидение нации [3]. 

Для английского самосознания нехарактерно воспринимать женщину как 

слабый пол в противопоставление сильному. Образ «прекрасной дамы» 

обозначается в английском языке при помощи термина lady. Однако в 

анализируемых единицах английского языка используются обозначения woman 

(женщина) и wife (жена). 

По результатам статистического анализа языкового материала выяснено 

значительное превосходство количества единиц с отрицательной коннотацией 

над количеством единиц с положительной коннотацией. Самые 

многочисленные единицы этого раздела отражают женскую лживость и 

коварство: англ. the laughter, the tears and the song of a woman are equally 

deceptive (в букв. значении «смех, слезы и песня женщины обманчивы»); 

упрямство и своеволие: англ. the way of women: when you will, they won’t; and 

when you won’t, they are dying to (букв. «путь женщины: если ты желаешь, она 

сопротивляется, если сопротивляешься ты, она готова умереть ради того, чего 

хочет»); болтливость: англ. a woman’s tongue wags like a lamb’s tail (букв. «язык 

женщины болтается как хвост ягненка»); глупость: англ. when an ass climbs a 

ladder, we may find wisdom in a woman (букв. «когда осел залезет на лестницу, 

мы откроем в женщине мудрость»).  

Некоторые пословицы в английской культуре отмечают в женщине 

качество значимости в широком смысле этого слова: англ. a woman’s work is 

never done (букв. «женский труд никогда не заканчивается»); behind every great 

man there’s a great woman (букв. «за каждым великим мужем стоит великая 

женщина») [4]. 

Основным способом языковой объективации номинанта лица женского 

пола в русском языке является родовое слово женщина, реже разговорное баба. 

Одной из самых стереотипных черт женского характера, проявляющаяся в 

русских паремиях является болтливость: рус. бабий кадык не заткнѐшь ни 
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пирогом, ни рукавицей; бабья вранья и на свинье не объедешь; волос долог, а 

язык длинней (у бабы). 

Второе место по продуктивности занимают паремии о женской упрямости, 

своеволие женщины: рус. бабе хоть кол на голове теши; за бабой покидай 

последнее словцо. 

Достоинством женщины, получившим объективацию в русском языке и 

соответственно положительную коннотацию, оказывается женская 

хозяйственность, бережливость, трудолюбие: рус. не столько муж мешком, 

сколько жена горшком (сберегает, приносит в дом); она прибирает, она 

подавает, одним одна за всѐ отвечает [5]. 

В татарском языке концепту «женщина» соответствуют слова хатын-кыз 

(женщина), хатын (жена). В татарских пословицах и поговорках 

прослеживается осуждение болтливости женщин: тат. хатын телен тыймас, ир 

кулын тыймас (рус. жена языком, а муж комельком); хатыннар өчен иң авыр эш 

– сер саклау (букв. самая тяжелая работа для женщины – хранить тайны); суга 

барган хатынның алтмыш авыз сүзе бар (букв. у женщины идущей за водой 

есть слова, которых хватит на шестьдесят ртов). Большая часть исследуемых 

паремиологических единиц имеет негативный оттенок: яман хатын – йорт 

казасы (бук. дурная женщина – проклятие дома); яман хатыннан дию курыккан 

(бук. дурной женщины черт боится); ялкау хатын кар эчерер (букв. ленивая 

женщина даст испить растопленный снег); уңмаган хатын ирен туздыра (букв. 

плохая жена ругает мужа); ялкау хатынның үзен бет, өен чүп басар (букв. 

ленивая женщина себя и дом запустит); хатын хҽйлҽсез еламас (букв. женщина 

без причин не заплачет); ирле хатын идел кичкҽн, ирсез хатын утырып калган. 

(букв. замужняя женщина пересечет Волгу, незамужняя останется ни с чем) . 

Однако при более подробном рассмотрении татарскую женщину хвалят за 

ее ум, мудрость, трудолюбие и красоту: ир кеше – баш, хатын – башның вҽзире 

(мужчина - голова, а женщина - шея. Куда шея повернѐт, туда голова и 

смотрит); өйне кырык ир тутырмый, бер хатын тутыра (букв. не под силу 

сорока мужчинам заполнить дом так, как это делает одна женщина) ; бер 

хатынның хҽйлҽсе кырык ир хҽйлҽсеннҽн артык (букв. хитрость одной 

женщины превосходит хитрость сорока мужчин); кызлар гҽүдҽгҽ кече, үзлҽре 

чиклҽвек төше (букв. девушки на вид хрупкие, но на самом деле сильные) [6]. 

Суммируя вышесказанное, можно сделать заключение, что на восприятие 

образа женщины исследуемых языков оказывают значительное влияние, с 

одной стороны, экстралингвистические факторы (исторические, социальные, 

экономические, политические, культурологические, этнические), которые 
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обусловили различия в социально-правовом и бытовом положении английской, 

русской и татарской женщины, и, безусловно, нашли отражение в языковой 

практике, и, с другой стороны, этимологический и собственно лингвистические 

факторы. 
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Развитие функционального потенциала татарского языка: татарский язык 

в СМИ на современном этапе (ТВ и печать) 

 

Татарский язык является одним из двух государственных языков 

Республики Татарстан. Татары сохраняют национальную идентичность не 

только в отдельном государстве или административной единице, как в едином 

информационно-культурном пространстве, которое  формируется и существует 

благодаря системе образования, культуре, СМИ.  

По данным последней российской переписи 2010 года этнический состав 

населения Республики Татарстан значительно изменился по сравнению с 

последней советской переписью 1989 г. Существенно возросла этническая доля 

татар в республике – до 52,9% и несколько упала доля русского населения – до 

39,5% [1].  
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Сохранение и развитие языка в условиях глобализации – сложный и 

многоаспектный процесс, требующий всестороннего анализа и внимания ко 

всем областям человеческого взаимодействия. 

 СМИ занимает огромное место  в развитии регионального языка, особенно 

в 21 веке. Татарский язык, являясь соофициальным языком Республики 

Татарстан, также представлен в различных СМИ. Разные программы, журналы, 

газеты, каналы на родном языке сейчас актуальны и интересны. В связи с этим 

СМИ расширяется, появляются новые жанры, темы, идеи [3]. 

Телевидение играет в жизни татарского общества значительную роль, так 

как является реальной силой, которая способна создать общественное мнение. 

Государственными языками в Республике Татарстан являются равноправные 

татарский и русский языки. Уверенно можно сказать что, в Республике 

Татарстан в соответствии с законодательством создаются условия для 

сохранения, поддержания и всестороннего развития родного языка, работает 

ряд телевизионных каналов, выпускаются новые программы, активно 

развиваются развлекательные музыкальные теле- и радио-каналы. Следует 

отметить развитие цифровых приложений на татарском языке, доступных в 

сети Интернет.  

В области художественных СМИ развитие представлено оригинальными и 

дублированными фильмами на татарском языке. Многие проекты реализуются 

в рамках Государственной программы «Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике 

Татарстан («Ак чэчэклэр» др.).  

Особое место среди СМИ на татарском языке занимают проекты, 

направленные на молодежную аудиторию. Востребованность таких программ 

говорит о расширении функционального потенциала татарского языка среди 

молодого поколения, что является успехом языковой политики Татарстана. На 

татарском телевидении и радио работают музыкальные молодежные каналы, 

возрастающая аудитория которых говорит об интересе к татарскому языку и 

использовании его как устойчивого средства коммуникации.  

По данным, на сегодняшний день в Республике Татарстан 

зарегистрировано всего 968 печатных средств массовой информации. Из них 

государственных – 106. На татарском языке выпускается 112 газет, 28 

журналов, из них государственных газет – 46, журналов – 9. Осуществляется 

выпуск национальных и специализированных изданий – детско-юношеские, 

женские, литературные и другие социально-значимые СМИ [2]. Например, у 

детского журнала «Салават купере» наблюдается серьезный рост печатного 
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тиража в 19,5% (тираж — 9950 экземпляров). У журнала «Ялкын» также рост - 

на 10,4% (2739 экземпляров), «Сахна»  -  минус 6,4% (1638 экземпляров), 

«Майдан» - плюс 4,3% (2,3 тыс. экземпляров), «Сююмбике» - падение на 3,8% 

(6262 экземпляров). Таким образом, развитие интереса к печатной продукции 

идет противоречиво, и анализ содержательной части печатных СМИ мог бы 

способствовать выработке более конструктивной стратегии в части развития 

печатных периодических СМИ на татарском языке.  

В целях обогащения татарской национальной культуры и широкого 

ознакомления татар с достижениями культуры других народов в Республике 

Татарстан обеспечиваются перевод на татарский язык и издание 

художественной, политической, научной и другой литературы, а также перевод 

на татарский язык и публичная демонстрация фильмов и других 

аудиовизуальных произведений. Обеспечивается перевод произведений 

мировой культуры на татарский и русский языки. В целях ознакомления других 

народов с достижениями татарской культуры обеспечиваются перевод 

известных татарских произведений на русский язык и иные языки, их издание и 

тиражирование. 
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Деловой дискурс на материале английского и русского языков 

 

Как известно, фразеология привлекает внимание многих лингвистов 

особенно в режиме настоящего времени, то есть по мере ее появления и 

развития. Для продуктивного общения представителей разных культур 

необходимо иметь представление, как о форме, так и о содержании дискурса, 

осуществляемого на определенном языке, будь то научный или деловой 

дискурсы. В рамках данного исследования мы опираемся на работы таких 

ученых, как А.И. Смирницкий, Т.А. Ширяева, М.А. Шлѐпкина. 

В статье проведен анализ возможной реализации фразеологизмов у 

носителей английского языка, то есть у студентов 3 и 4 курса университета 

Филадельфии (США). А также русского языка у студентов 3 и 4 курса 

факультета филологии МГУ посредством изучения и сопоставления их речи, а 

также обобщения и создания общей картины использования фразеологических 

единиц. Практическим материалом послужили следующие источники: 

«Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова, «Англо-русский 

фразеологический словарь» А.В. Кунина и «Longman Dictionary of English 

Idioms» Garrett Thomson. 

Следует отметить, что современная деловая коммуникация представляет 

собой свободный стиль общения, допускает неологизмы, идиоматизмы и даже 

игру слов. Зачастую встречая идиоматические выражения в речи деловых 

партнеров, можно убедиться в том, что такие выражения удобны для 

воспроизведения и понятны обеим сторонам в пределах родного языка [1]. 

Исследуя фразеологизмы делового дискурса, целесообразно выделить 

несколько наиболее ярких фразео-семантических полей: 

- фразео-семантическое поле ФЕ, включающее значение «бизнес и 

управление»: buck a (the) trend – добиться высоких результатов, когда дела 

других идут плохо (Today a lot of companies buck the blistering trend because of 

dollar’s increase. – Сегодня многие компании достигают ошеломительного 

успеха, благодаря росту доллара). 

- фразео-семантическое поле ФЕ, связанных значением «денежные 

отношения»: money for jam (money for old rope) – легкие деньги, получаемые за 
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простую работу (I got money for jam, doing useless work. – Я получаю деньги за 

пустяковую работу). 

- фразео-семантическое поле ФЕ, которое объединяет значение «покупка и 

продажа»: loss leader – «приманка»: 1) товар, который продается со скидкой, 

чтобы привлечь покупателей; 2) человек, работающий в сфере продаж, 

заключающий сделки  в убыток для себя, чтобы привлечь людей для более 

успешных сделок (I bought one thing and got the second free, it's a good loss leader 

for customers. – Я купила одну вещь и получила вторую бесплатно, хорошая 

приманка для покупателей). 

- фразео-семантическое поле ФЕ, означающее «экономические и 

производственные отношения»: sail close to the wind – принять рискованное 

решение (He understood that he sailed close to the wind, when he got a letter from 

bank. – Он понял, что играет с огнем, когда получил письмо из банка) [3]. 

Таким образом, следует отметить, что употребление фразеологических 

единиц делового дискурса в английском языке в полной мере отражает черты и 

характеристики деловой коммуникации.  

Сегодня развитие делового дискурса не стоит на месте. Как и в 

английском, так и в русском языке мы можем обратить внимание на 

семантические характеристики состава фразеологизмов делового дискурса. С 

точки зрения тематической (лексико-семантической) отнесенности 

фразеологизмы делового дискурса объединены в три основных тематических 

блока: 1) «Социальная действительность», 2) «Социальная деятельность», 3) 

«Наименования лиц», границы между которыми являются подвижными, что 

отражает взаимосвязь и взаимопересекаемость соответствующих понятий в 

экстралингвистическом плане [2]. 

В состав тематического блока «Социальная действительность» входят 

такие фразеологические единицы, которые либо называют общие понятия, 

характеризующие деловую сферу жизни, либо являются обозначениями 

конкретных реалий современной социальной действительности. Выделяются 

следующие группы ФЕ: 1) фразеологические единицы, представляющие собой 

обозначения общих понятий, связанные с социальной жизнью общества в 

целом и отражающие его социальную структуру (бесклассовое общество, 

уровень жизни, блага цивилизации); 2) фразеологические единицы, 

представляющие собой обозначения частных понятий, связанных с 

современной социальной жизнью, социально-экономической деятельностью 

государства, социальной помощью (потребительская корзина, прожиточный 

минимум, порог бедности); 3) фразеологические единицы, представляющие 
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собой наименования, характеризующие взаимоотношения между социальными 

группами, слоями, а также между гражданами и государством (внутренняя 

эмиграция, гражданское неповиновение, массовые репрессии, бюрократические 

игры) [2]. 

Вторым блоком, включающим фразеологические единицы в семантике, 

является блок «Социальная деятельность», формируемый устойчивыми 

сочетаниями с процессуальным значением и включающий соответственно 

следующие группы ФЕ: 1) фразеологизмы со значением социально-

политической деятельности (встать у кормила власти, стоять у руля, взойти 

на престол); 2) фразеологизмы со значением становления или изменения 

социального положения (выйти из грязи в князи, сойти на обочину, выбиться в 

люди, высоко летать); 3) фразеологизмы со значением социальных контактов 

(дать дорогу, замолвить словечко, подрезать крылья, скрутить в бараний рог, 

намылить голову). 

К первой группе фразеологизмов относится, прежде всего, традиционная 

русская фразеология, которая в настоящее время демонстрирует 

востребованность и активность употребления в современном российском 

деловом дискурсе (жить в крайне нищете, видно птицу по полету, гол как 

сокол, ловить рыбку в мутной воде, набивать карман). 

Проводя сравнительно-сопоставительный анализ можно отметить, что во 

фразеологизмах английского языка выделяются основные фразео-

семантические поля, которые объединяются несколькими понятиями. Наиболее 

распространенные фразео-семантические поля включают в себя следующие 

понятия: «бизнес и управление», «покупка и продажа», «денежные 

отношения», «экономические и производственные отношения». Ввиду того, что 

развитие современной экономики не стоит на месте именно эти фразео-

семантические поля являются широко используемыми во фразеологии делового 

дискурса английского языка. Немаловажно, что некоторые из устойчивых 

выражений могут включать в себя сразу несколько значений, что позволяет 

фразео-семантическим полям пересекаться, формируя переходные зоны. Что 

касается русского языка и его фразеологического фонда делового дискурса, то 

здесь выделены следующие группы: «социальная действительность»,  

«социальная деятельность»,  «наименования лиц». Важно отметить, что в 

русском языке мы не наблюдаем пересечения групп, как в английском языке. 

Различия в ходе использования дискурса представителями русскоязычной 

и англоязычной культур обусловлены такими особенностями культур, как 
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принадлежность первой к так называемой «коллективистской», а второй – к 

«индивидуалистической» культуре.  

Подводя итоги, следует отметить, что для эффективного общения и 

взаимопонимания разных сторон важно учитывать все факторы их культуры. В 

первую очередь необходимо знать все принципы дискурса на своем родном 

языке, а так же принципы дискурса иноязычной культуры. 
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Переводческие трансформации (на примере произведения Рея Бредбери 

«451 градус по Фаренгейту») 

 

Переводческими трансформациями называют такие преобразования, с пом

ощью которых можно осуществить переход от единиц оригинала к единицам пе

ревода в указанном смысле. 

Актуальность данной работы заключается в необходимости современных 

исследований в области теории перевода, которые обусловлены комплексным 

характером переводческих трансформаций. 

Научная новизна исследования состоит в анализе концепций 

переводческих трансформаций. 
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При работе используются различные методы, как например, наблюдение, 

сравнение, а так же анализ переводческих трансформаций на примере романа-

антиутопии «451 градус по Фаренгейту» Рея Брэдбери (перевод с английского 

Татьяны Шинкарь).  

Основные типы  переводческих трансформаций: 

1. перестановка - изменение порядка (расположения) языковых 

компонентов в тексте при его переводе. Данный тип трансформации является 

самым распространенным случаем в процессе перевода. Естественно, порядок 

слов в английском и русском языках различен, и это, безусловно, влияет на сам 

процесс перевода: 

- The autumn leaves blew over the moonlit pavement… (По залитому лунным 

светом тротуару ветер гнал осенние листья…) [1, с. 8] 

- …her face bright as snow in the moonlight… (…в лунном свете лицо ее 

сияло, как снег…)[1, с. 7] 

В данном примере порядок слов и расположение языковых компонентов 

русского предложения существенно отличается от порядка следования 

компонентов исходного предложения на английском языке. Такое явление 

случается довольно часто в переводе, и объясняется оно тем, что в английском 

предложении порядок следования его компонентов определяется правилами 

синтаксиса — подлежащее предшествует сказуемому, обстоятельства 

располагаются обычно в конце предложения, после сказуемого, причем 

обстоятельство места обычно предшествует обстоятельству времени; 

2. замена - наиболее распространенный и многообразный тип 

переводческой трансформации. Замене могут подвергаться и грамматические 

единицы (формы слов, части речи, члены предложения, типы синтаксической 

связи и др.), и лексические, так же замене могут подвергаться и целые 

конструкции: 

-It was a special pleasure to see things eaten, to see things blackened and 

changed (Какое-то особое наслаждение видеть, как огонь пожирает вещи, как 

они чернеют и меняются.) [1, с. 1] 

В данном предложении использована замена английской пассивной 

конструкции русской активной. Форма страдательного залога английского 

глагола заменяется формой действительного залога русского глагола. Такого 

рода трансформации («пассив → актив») встречаются весьма часто и 

описываются во многих грамматиках английского языка, предназначенных для 

русских. 

-Montag grinned the fierce grino fall men singed and driven back by flame 
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(Жесткая улыбка застыла на лице Монтэга, улыбка-гримаса, которая 

появляется на губах у человека, когда его вдруг опалит огнем и он 

стремительно отпрянет назад от его жаркого прикосновения) [1, с. 7]. 

Здесь пример замены подлежащего английского варианта на стоящий на 

первом месте второстепенный член предложения (дополнение или 

обстоятельство) в русском, а один из второстепенных членов английского 

предложения становится подлежащим русского предложения;  

3. добавление, и представляет оно собой расширение при переводе 

оригинального текста, связанное с необходимостью полноты передачи его 

содержания, а также различиями в грамматическом строе:  

-He strode in a swarm of fireflies… (Он шагает в рое огненно-красных 

светляков…) [1, с. 1] 

Добавление, в этом случае, обусловлено чисто стилистическими 

соображениями.  

Важноотметить, что такого рода деление является в значительной мере 

приблизительным и условным. Во-первых, в целом ряде случаев то или иное 

преобразование можно с одинаковым успехом трактовать и как один, и как 

другой вид элементарной трансформации. Например, типичная в случае 

перевода с английского языка на русский замена союзной связи предложений 

бессоюзием может с одинаковым основанием быть охарактеризована и как 

замена (один вид синтаксической связи заменяется другим), и как опущение. 

Во-вторых, что самое главное, эти четыре типа элементарных переводческих 

трансформаций на практике «в чистом виде» встречаются редко — обычно они, 

как будет видно из приводимых ниже примеров, сочетаются друг с другом, 

принимая характер сложных, «комплексных» трансформаций[2]. 
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Проблема перевода английских неологизмов 

 

Язык рассматривается современной лингвистикой  как сложная 

динамическая система, направление и характер эволюции которой подчинены 

общим законам диалектики. Язык совершенствуется благодаря развитию 

словообразовательной системы, появлению новых словообразовательных 

моделей слов, изменению уже существующих, увеличению или же 

уменьшению их дельности, а так же благодаря другим причинам 

словообразовательного процесса. Неологизмами называются новые слова, 

языковые новшества (обороты речи), грамматические особенности, которые 

появляются в языке. Появление подобного рода новых обозначений  – это 

непременный спутник нового в области культуры общества. Точное замечание 

по этому поводу сделал еще в прошлом веке Э. Сепир: «Изменения в лексике 

вызываются весьма разнообразными причинами, большинство которых носит 

культурный, а не чисто языковой характер.  Так, слишком частое употребление 

слова может превратить его в избитое общее место, и в итоге возникает 

необходимость заменить его новым словом» [Сепир, 1934, с. 240].  

Исследование неологизмов, возникающих в языке, является актуальной 

темой особенно в наши дни, поскольку под влиянием глобализационных 

процессов и с расширением лингвокультурологического пространства 

происходит интенсивное развитие языка, появление новых слов и 

переосмысление старых понятий. Стремительный рост в отношении появления 

новых технических устройств привел к возникновению значительного 

количества неологизмов в научно-технической сфере, где наиболее активным 

является использование лексических единиц английского языка. Поэтому 

возникновение и использование английских неологизмов являются предметом 

пристального внимания ученых-лингвистов.  В частности, данной теме 

посвящены исследования Авдевой Ю.В., Галиаскаровой Г.Ф., Нестеровой С.А.  

Целью данной статьи является анализ наиболее  распространенных способов 

перевода английских неологизмов научно-технического характера с 

английского на русский язык. Материалом исследования послужили некоторые 

английские статьи, взятые с сайта http://englishon-line.ru/chtenie.html, а именно 

http://englishon-line.ru/chtenie.html
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«Computer game Tetris celebrates 25 years», «Atom-sized transistor created by 

scientists» и «Rising reserves of unused oil put strain on storage». Проанализировав 

при помощи статистического метода и метода сплошной выборки частотность 

различных способов перевода английских неологизмов, можно проследить, 

какой из вариантов перевода чаще используется.  

Научная новизна исследования может определяться тем фактом, что 

неологизмы являют собой достаточно подвижный пласт лексики, поэтому 

далеко не все из них могут находить отражение в научно-исследовательских 

работах.  

Как правило, один и тот же неологизм можно перевести различными 

способами, однако спустя некоторое время один из вариантов вытесняет 

другие. Основными критериями, которые должны быть приняты во внимание 

переводчиком при поиске соответствия английскому неологизму в русском 

языке, являются краткость и однозначность толкования. Предложенный 

переводчиком вариант должен быть понятен получателю перевода. При анализе 

вышеназванных статей было выявлено 42 лексических единицы, которые могут 

быть отнесены к категории научно-технических терминов-неологизмов, а также 

были определены 

способы их перевода на русский язык, как например: 

сomputer‒компьютер (транскрипция); game platform ‒ игровая платформа 

(описательный перевод); 

break-up – распад(калькирование); 

nano-transistor ‒ нано-транзистор(транслитерация); 

microscopic – микроскопический (транскрипция); 

electron – электрон (транслитерация); 

transistor – транзистор(транслитерация); 

to monitor sputniks ‒ контролировать спутники по радио  

(описательный     перевод); 

rally ‒ ралли (транслитерация); 

voltage ‒ электрическое напряжение (описательный перевод); 

purpose-made ‒ специально изготовленный (калькирование); 

computing ‒ информационные технологии, информатика  

(описательный     перевод). 

Исходя из полученных данных, можно подвести следующий итог 

относительно частотности способов перевода: транскрипция/транслитерация – 

46,6 %,  способ калькирования – 33,4 %, описательный перевод – 20 %.  
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Другими словами, при переводе английских неологизмов в различных  

статьях предпочтительно используется транскрипция и  транслитерация. 

Заимствованное слово делается фактом языка и уже выступает как эквивалент 

внешне идентичного с ним иноязычного слова. Данный путь – один из самых 

распространенных на стадии естественных языковых контактов, однако он 

играет немалую роль и в настоящее время. Правда, применение этого приема 

сейчас связано с рядом ограничений (стилистические нормы, языковая 

политика, традиции различных социолингвистических коллективов и т. п.) 

[Катфорд, 2004, c. 153]. 

Таким образом, проанализировав материалы некоторых английских 

научно-технических статей и изучив литературу по данной теме, можно сделать 

вывод, что к основным способам перевода английских неологизмов относят 

транслитерацию, транскрипцию, калькирование, описательный перевод и 

прием прямого включения. Но все-таки, как показывает практика,  наиболее 

распространѐнными являются транслитерация, транскрипция и калькирование. 

К способам описательного перевода и приѐма прямого включения прибегают 

только в том случае, когда первые три способа не подходят или не могут дать 

нужного результата.  
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Испанизмы в английском языке: диахронический и синхронический 

аспекты исследования  

 

Любой язык на протяжении своего существования подвергается 

различным изменениям. В ходе развития обогащается лексический состав 

языка.  Новые слова в языке появляются, как правило, в ответ на различные 

изменения в обществе, такие как  стремительное развитие культуры, научно-

технический прогресс, различные исторические события и др. Одним из 

способов обогащения языка является заимствование иноязычной лексики. 

Целью данного доклада является изучение диахронического и 

синхронического аспектов испанских заимствований в английском языке. 

Проблемам лексического заимствования посвятили свои работы такие 

языковеды как И.В. Арнольд, Л.П. Крысин, В. М. Аристова и др. Под языковым 

заимствованием подразумевается процесс усвоения какого-либо слова или  

словосочетания из других языков, а также результат данного процесса [1]. 

Такие лингвисты как Ф. де Соссюр, И.А. Бодуэн де Куртенэ и В. Гумбольдт на 

протяжении многих лет занимались изучением синхронического и 

диахронического аспекта языков. Диахронический анализ подразумевает 

изучение языка с точки зрения всего исторического развития данного языка, 

тогда как синхронический анализ заключается в исследовании состояния языка 

в какой-либо момент развития [2]. 

Актуальность настоящей работы связана с тем, что, несмотря на наличие 

большого количества работ, посвященных вопросам изучения испанских 

заимствований, лишь небольшая часть из них уделяет существенное внимание 

как диахроническому, так и синхроническому аспектам языка.  

Проанализировав монолингвальные словари Cambridge Advanced Learner’s 

Dictionary и Merriam-Webster's Learner's Dictionary, методом сплошной выборки 

нами было отобрано 283 лексические единицы, заимствованные в английский 

язык из испанского языка в XIV-XVI, XVII-XVIII, XIX-XX вв. Данные 

испанизмы рассматриваются нами с точки зрения проникновения в язык, 

разграничиваются по сфере употребления, анализируется процесс ассимиляции 

данных лексических единиц, а именно изучаются преобразования, 



30 

 

 

происходящие на графическом, фонетическом, семантическом, морфемном 

уровнях. Также испанизмы исследуется с точки зрения морфологии, изучается 

их степень укоренения в английском языке. Благодаря разграничению 

испанизмов по историческим этапам становится возможным сравнение 

изменений, происходящих в тот или иной период развития языка. Благодаря 

результатам исследования можно предугадать дальнейшую динамику развития 

заимствованной испанской лексики в современном английском языке. 

В XIV-XVI вв. большая часть испанизмов заимствуется благодаря 

внутриязыковым факторам, таким как наименование новых предметов или 

явлений. Данные лексические единицы можно классифицировать по сферам 

употребления название новых территорий (Antigua, Puerto Rico), растений 

(almond «миндаль», artichoke «артишок»), животных (iguana «игуана», coney 

«кролик»), птиц (canary «канарейка», flamingo «фламинго»), рыб (bonito 

«скумбрия»), насекомых(mosquito «москит»), рас(negro «негр», mestizo 

«метис»). Исторические события, такие как многочисленные географические 

открытия, колонизация Испанией Южной Америки,  оставляют неизгладимый 

след в лексическом составе английского языка на данном этапе. В XVII-XVIII 

вв. на заимствования испанской лексики влияют внешние  факторы, такие как 

многочисленные англо-испанские войны, расцвет эпохи Возрождения и др. В 

данный период заимствуется большое число военных, экономических и 

политических терминов (garrote «гаррота», junta «хунта»), а также слова, 

связанные с литературой (quixotic «идеалистический», rosinante «кляча») и 

архитектурой (barricade «баррикада», stockade «эстакада»). В XIX-XX вв. 

заимствование лексики происходит как по внешним, так и внутриязыковым 

причинам.  В результате контактов между США и странами Латинской 

Америки в XIX-XX вв. заимствуются  испанизмы, связанные с бытом 

латиноамериканцев (lasso «аркан», lariat «веревка»), кулинарией (amontillado 

«амонтильядо», jerky «вяленое мясо»), досугом (canasta «канаста», monte 

«карточная игра») и строительством (shack «лачуга», patio «внутренний 

дворик»). 

Опираясь на классификацию Е.В. Мариновой, которая подразделяет 

заимствования на семантические и формальные (графические и фонетические), 

можно заметить, что для более раннего этапа характерно устное заимствование, 

нежели письменное. [3] Об этом свидетельствует тот факт, что в XIV-XVI вв. 

слова попадали в английский язык фонетическим способом. Например, слово 

plantain «банан» появилось в английском языке из испанского языка в 1555 г. от 

испанского слова platano. Данный испанизм в ходе заимствования приобрел 
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новую звуковую форму, отличную от исходной. В XVII-XVIII вв. количество 

испанизмов, образованных графическим и фонетическим способами, 

практически одинаковое. Примером семантического заимствования на данном 

этапе является слово sierra «горная цепь» от испанского sierra, примером 

фонетического заимствования является слово squad «эскадра» от испанского 

esquadra. На более позднем этапе испанские слова заимствуются через 

письменные источники. Внушительное количество графических заимствований 

в XIX-XX вв. подтверждает данный факт. Примером графического 

заимствования на данном этапе является слово presidio «военный городок». 

Семантических заимствований, в свою очередь, на трех этапах примерно 

равное количество. Примерами семантического заимствования на разных 

этапах являются слова dander «злость» от испанского глагола redundar 

«переполнять» и  cask «шлем» от испанского слова casco «череп». 

Проанализировав испанизмы с точки зрения их ассимиляции в языке, 

можно сделать вывод, что на трех этапах слова, вошедшие в язык 

фонетическим способом, как правило, ассимилируются полностью, поскольку 

соответствуют всем нормам принимающего языка. Графические заимствования 

в свою очередь ассимилируются частично и в некоторых случаях не имеют 

эквивалента в языке-реципиенте. 

Заимствуясь в английский язык в XIV-XVI, многие слова претерпевают 

изменения на морфемном уровне. Чаще всего на данном этапе встречается 

удвоение согласной в корневой морфеме, например, испанизм ambassador 

«посол», образованный от испанского слова embajador. Слова, заимствованные 

фонемным способом, на данном этапе встречаются реже. ВXVII-XVIII вв. слов, 

образованных морфемным и фонемным способами, примерно одинаково. 

Наиболее часто встречающимся фонемным способом заимствования на данном 

этапе является изменение фонемы [ɒ] на [ҽʊ], например, испанизм tomato 

«помидор», морфемным – удвоение согласных и гласных в корне слова, 

например, испанизмы assiento и doubloon от испанских слов asiento  и doblón. В 

XIX-XX вв. преобладает фонемное заимствование, наиболее частым является 

изменение фонемы [ɒ] на [ҽʊ], например, в слове amigo «приятель». Морфемное 

заимствование в XIX-XX вв. встречается реже. Наиболее характерное 

морфемное заимствование для данного этапа – удвоение гласной в корне слова, 

например, в слове vamoose «сматываться» от испанского vamos. 

Рахманова Л. И. утверждает, что с точки зрения морфологии, 

«заимствуются больше всего имена существительные и прилагательные» [4, с. 

65]. XIV-XVI вв. отличается от последующих тем, что, как правило, в язык 
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попадают в основном существительные (banana «банан»), глаголы (dispatch 

«отправлять»)  и прилагательные (picaresque «плутовской»). Тогда как на более 

современном этапе можно заметить заимствование и таких частей речи, как 

наречия (pronto «быстро») и междометия (viva «да здравстует!»). 

Лексические единицы, заимствованные на раннем этапе, укоренились в 

английском языке более глубоко, чем испанизмы, появившиеся в языке в более 

поздний период. Об этом свидетельствует факт, что на данном этапе большее 

число заимствований помимо основного значения имеют дополнительные 

значения (cork с основным значением «пробка» и дополнительным значением 

«поплавок»), от данных испанизмов образуются новые слова (cork-screw 

«штопор») и идиоматические выражения (put a cork in it «замолчи»). 

Укоренившиеся испанизмы, заимствованные в XVII-XVIII и в XIX-XX вв., 

встречаются в английском языке чуть реже. 

Таким образом, изучив испанизмы, появившиеся в английском языке в 

разные периоды, с точки зрения синхронии и диахронии, можно сделать вывод, 

что языковое заимствование – явление, неразрывно связанное с событиями, 

происходящими в истории. Заимствуясь, слово претерпевает изменения на всех 

уровнях языка, одни испанизмы ассимилируются полностью, другие – 

частично. Некоторые заимствования глубоко укореняются в языке и часто 

встречаются в английской речи.  

 

Литература 

1. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Назрань: Пилигрим. 

2010. 200 с. 

2. Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. М.: АН 

СССР. 1963. 385 с. 

3. Интернет-ресурс: научная электронная библиотека «Веда». http://www.lib.ua-

ru.net/diss/cont/367045.html (Дата обращения: 09.02.2017). 

4. Рахманова Л.И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. Лексика. 

Фразеология. М.: Из-дво МГУ. 1997. 480 с. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/367045.html
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/367045.html


33 

 

 

                                                              Мингазова Л.М. 

                                                         (фәнни җитәкче  Әхмәтгалиева Г.Г.) 

Казан (Идел буе) федераль университетының Алабуга институты 

 

Җисемне бизи исем 

 

Бүгенге көндҽ балага исем кую актуаль проблемага ҽйлҽнеп бара. Чөнки 

кеше замана үзгҽрешлҽренҽ ияреп, исем кушканда җитдилекне югалтты. Ҽ бит, 

уйлап карасаң,  бу – бик кирҽкле һҽм мөһим гамҽл икҽн. Ни өчендер моны без 

күз угыннан ычкындырдык.  Соңгы елларда, ниһаять, бу мҽсьҽлҽгҽ игътибар 

көчҽйде. Хҽтта кайсыбер исемнҽрне кушарга ярамаганлыгы  турында закон да 

чыгарырга уйлыйлар. Бу күптҽн кирҽк иде. Мин дҽ үз фикеремне ҽйтергҽ 

телим. Үз алдыма шундый максат куйдым: татар исемнҽренең үткҽнен һҽм 

хҽзергесен өйрҽнергҽ. Максатыма ирешү өчен түбҽндҽге мҽсьҽлҽлҽрне чишҽргҽ 

кирҽк иде: ―Исемнҽр‖ темасына фҽнни ҽдҽбиятны өйрҽнергҽ; исемнҽр сүзлегенҽ 

мөрҽҗҽгать итҽргҽ; исем сайлауның төп мотивларын билгелҽргҽ; үзебез яшҽгҽн 

территориядҽге исемнҽрне өйрҽнергҽ; соңгы елларда киң җҽелгҽн һҽм сирҽк 

очрый торган исемнҽрне ачыкларга. Шуннан чыгып 2 гипотеза билгелҽнде: һҽр 

унъеллык үз исемнҽренҽ ия; һҽр исемнең киң таралган булуы билгеле бер 

вакытка бҽйле. 

Татар теле – асыл, матур мҽгънҽле, күркҽм-нҽфис кеше исемнҽренҽ ифрат 

бай тел. Чал тарих дҽвамында татар теленең милли исемнҽр хҽзинҽсе – милли 

исемияте өзлексез байый – туплана, яңара, камиллҽшҽ килгҽн. Миллҽтнең 

милли йөзен, зат-шҽхеснең кайсы миллҽт вҽкиле булуын күрсҽтүче бу гаять 

мөһим антропонимик процесс безнең көннҽрдҽ дҽ дҽвам итҽ һҽм килҽчҽктҽ дҽ 

дҽвам итҽчҽк. 

 ―Исеме җисеменҽ туры килсен!‖ дигҽн ният белҽн һҽр ата-ана баласына 

матур исем кую телҽге белҽн яна. Татар культурасында исемгҽ, исем кушуга 

бҽйле йола-традициялҽр ата-ананың, олы буынның телҽклҽрен яктырту, кешене 

табигать белҽн тиңлҽштерү, борынгыларның  рухларын искҽ алу, дөньядагы 

уңай якларын күрсҽтеп, үлемне алдау, язмышны яхшырту, олы буын белҽн яшь 

буын арасын бҽйлҽү вазифасын үтилҽр‖,1- дип яза филология фҽннҽре 

кандидаты Гүзҽлия Хаҗиева.  Һҽм ул исем кушуга хас булган йолаларны, 

гадҽтлҽрне, ырымнарны җентеклҽп өйрҽнҽ. ―Ата-ананың баласына карата 

булган беренче вазифасы шушы дини тантана белҽн башланыр‖.2 

                                           
1 Гүзҽлия Хаҗиева. Җир йөзендҽ исеме бар, халкы өчен җисеме бар. – ―Безнең мирас‖, №2, 2017. – Б 105. 
2 Балаларга үгет нҽсыйхҽт. - Казан: Дом печати, 2001.- Б 115. 
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Исемнҽр дөньясын җентеклҽп өйрҽнгҽн галим Гомҽр Саттар ―Исемең 

матур, кемнҽр куйган?‖, ―Татар исемнҽре ни сөйли?‖, ―Атамалар дөньясына 

сҽяхҽт‖, ―Татар исемнҽре сүзлеге‖ һ.б. китаплар, фҽнни хезмҽтлҽр авторы татар 

исемнҽренең барлыкка килүен һҽм үсешен өйрҽнеп, берничҽ чорга бүлҽ: : 1. 

мҽҗүсилек ышанулары, йолалары тҽэсирендҽ булган борынгы төрки чорга (I—

X йөзлҽр); 2. Ислам дине һҽм шҽригать кануннары йогынтысында булган 

икенче чорга (X йөз — XX йөз башы) һҽм 3. Октябрь революциясеннҽн соңгы 

чорга (XX йөз башыннан алып хҽзерге көнгҽчҽ). Һҽр этапның үз үзенчҽлеклҽре, 

сыйфатлары бар дип исҽпли.  

Татар халкының рухи дөньясын формалаштыруда, үстерүдҽ, аны иманлы 

итүдҽ ислам диненең өлеше зур. Ислам белҽн безгҽ Динислам,  Нурислам, 

Шҽйхелислам, Шҽйхулла, Мөхҽммҽд, Ҽхмҽт, Хафиз, Заһит-Заһидҽ,Ризван, 

Мөршидҽ дигҽн исемнҽр кергҽн. Озын исемнҽрнең кыскартылган һҽм кушма 

вариантлары барлыкка килгҽн. Төрки һҽм гарҽп компоненты кушылган 

исемнҽр: Акназар, Ишморат. Төрки-татар һҽм  фарсы компоненты кушылган 

исемнҽр: Айназ, Илназ, Җиһансылу.   

Октябрь революциясеннҽн соң коммунизмны тормышка ашыру ниятеннҽн 

кушылган исемнҽр барлыкка килҽ. Лена, Роза, Римма, Флера, Клара, Венера, 

Луиза, Светлана, Эльза, Октябрина, Энгель, Эрнес, Спартак, Рафаэль, Альбина 

һ.б. Хҽтта Ленинны кире укып, Нинел исемен уйлап табалар. Кыскартылган 

кушма исемнҽр байтак: Вил, Марлен, Изил, Ким, Юнир, Ленуза, Дамир, Рево, 

Люция. Мондый күренеш башкорт белҽн чувашларга да хас. Лҽкин без, 

татарлар, бу өлкҽдҽ аеруча алда барабыз. 

Исемнҽр килеп чыгышы буенча төркемнҽргҽ бүленҽлҽр: 

борынгы төрки-татар исемнҽре: Айдар, Айтуган, Биктимер, Айсылу,  

Сөембикҽ һ.б. 

гарҽп теленнҽн кергҽн исемнҽр: Габдулла, Камил, Лҽйлҽ, Фҽридҽ һ.б 

фарсы теленнҽн кергҽн исемнҽр: Нияз, Рушан, Дилбҽр,Гөлшат һ.б. 

рус һҽм европа теллҽреннҽн алынган исемнҽр: Рафаэль, Диана, Ринат, 

Эльвира, Эльза, Руслан һ.б. 

Октябрь революциясеннҽн соң киң таралган исемнҽр: Ирек, Дамир, Илшат, 

Илсөяр, Люция һ.б. 

    Статистик мҽгълүматларга караганда, хҽзерге вакытта татарлар 72 % 

гарҽп, 8% фарсы, 4% яңа, урыс һҽм Аурупа, һҽм 16% кына саф татар (төрки) 

исемнҽрен йөртҽ. 

       Һҽрбер ата-ана баласына лаеклы исем кушарга, ҽ бала шул исемне 

аклап гомер итҽргҽ бурычлы. Бу фикеремне күренекле татар язучысы 



35 

 

 

Миргазиян Юнысның  ―Шҽмдҽллҽрдҽ генҽ утлар яна‖ ҽсҽреннҽн өзек белҽн 

ныгытырга телим: ―...Сҽйрин Сҽлҽхов балачактан ук кеше исеменҽ җитди 

карарга өйрҽнде. Аңа һҽр начарлык, намусыңа тап төшерерлек һҽр начар эш 

исемгҽ сеңеп кала шикелле тоела иде. Балачакта аңа: ―Исем сиңа гомергҽ 

бирелгҽн, ул бер генҽ, аның чисталыгын, аның ихтирамын сакларга тиешсең‖,- 

дип аңлаттылар. Сҽйрин ышанды, исеменҽ йогарлык начарлык эшлҽүдҽн моңа 

кадҽр сакланып килде. Исем ул синең үзең генҽ дҽ түгел бит: ул- синең йөзең, 

ата-анаңның, ыругыңның, нҽселеңнең йөзе һҽм аларның байрагы. Исем ул - 

синең тормыш юлыннан күтҽреп барган үз байрагың.‖1  

Тикшеренү эшемнең гамҽли өлешен  бик күп еллар Олыяз Җирле 

үзидарҽсе сҽркатибе булып эшлҽгҽн (хҽзер лаеклы ялда)  Мҽйсҽрҽ Мансур кызы 

Хөснетдинова ярдҽмендҽ башкарырга туры килде. Җирле үзидарҽнең 

―Хуҗалык кенҽгҽсе‖ буенча материаллар табарга мөмкин икҽнлеге турында 

ҽйтте ул. Элекке елларның (1950-1960) кенҽгҽлҽре сакланмаган. Тик шулай да 

Мҽйсҽрҽ Мансуровна бу чорда малайларга күбрҽк Мансур, Илсур, Хамис, 

Хҽлим, Кавис, Илфат, Фҽргать, Равил, Рафис исемнҽре кушылганлыгын ҽйтте. 

Тагын шунысы кызык: бу чорда  14 Илфат исеме кушылган, ҽ бер генҽ чакрым 

ераклыктагы Тулбай авылында -нибары бер генҽ.  

Кызлар арасында бу чорда Рҽшидҽ, Гөлсҽрия, Гөлфия, Зөлфия, Римма, 

Мҽбрүрҽ, Вҽзилҽ, Ҽлфия кебек исемнҽр бик популяр булган. Дусай авылында 

гына да 1954-1956нчы елларда туган биш кызга Ҽлфия исеме кушылган.  

1970нче елларда туган балаларга Гөлия, Лилия, Алсу, Гөлсинҽ, Рифат, 

Раиф, Илдус, Нҽкыйф, Илшат, Ришат исемнҽре ешрак кушылган.  

1980нче еллар тарихка Илнур, Илназ, Илнар, Илмир, Илүзҽ, Милҽүшҽ, 

Эльмира, Эльвира, Ландыш исемнҽре белҽн кереп калган.  

1990-2000нче еллар арасында туган балалар арасында  Булатлар  күбҽеп 

киткҽн, 1997-1999 еллар арасында дүрт Дилҽрҽ дөньяга аваз салган, өч Алсу 

белҽн дүрт Чулпан да авылдашларымның тормышын ямьлҽндереп үсеп 

килҽлҽр.  

Ҽ соңгы елларда  балаларга беркадҽр онытылып торган  гарҽп теленнҽн 

кергҽн исемнҽр куя башладылар. Малайларга: Галимҗан, Таһир, Заһир, Зариф, 

Рамазан, Азамат, Ислам, Ҽмир, Кҽрим, Раян; кызларга: Ясминҽ, Камилҽ, 

Нҽфисҽ, Сөмбел, Ҽминҽ, Мҽдинҽ, Мҽрьям, Кҽримҽ исемнҽрен кую киң 

таралган. 

Бүгенге көндҽ ҽти-ҽнилҽр үзлҽренең балаларына, башкалардан аерылып 

тору нияте белҽн, гадҽти булмаган исемнҽр куялар. Мамадыш районында да бер 

                                           
1 М.Юныс. Шҽмдҽллҽрдҽ генҽ утлар яна. – Казан: Татарстан китап нҽшрияты, 1984.- Б 30. 
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балага шушы араларда гына Таһҽ исеме кушканнар. Тҽрҗемҽ иткҽндҽ – Таһҽ 

сҽлам, котлау. Изге телҽк, сҽлҽт дигҽнне аңлата. Бу исем Мамадышның ГХАТ 

бүлегендҽ ҽле беренче очрый. Мондый гадҽти булмаган исем белҽн аны  ҽтисе 

Илнур атаган. 

Яңа туган сабый һҽм сабыйларыбызга яңа исем сайлауга, исем кушуга 

җитди зур җаваплылык белҽн карыйк, кадерле ата-аналар, туган-тумачалар. 

Татар баласының милли җисеме белҽн исеме бердҽмлегенҽ, камиллегенҽ, 

зҽвык-затлылыгына, гүзҽллегенҽ, нҽфислегенҽ, горурлыгына ирешик. 

Җисемебезне милли зҽвыклы, нҽфис мҽгънҽле, аһҽңле исемебез белҽн, 

исемебезне күркҽм җисемебез белҽн бизик, зиннҽтлик.  

Дөньяда татарлар, кеше исемнҽренең саны буенча төреклҽрне узып, 

беренче урынны тотучы халык дип, горурланып ҽйтҽ алабыз. Шунысы белҽн 

аеруча горурланам: безнең якларда заман шаукымына ияреп балаларына 

Трактор, Октябрина кебек мҽгънҽсез исемнҽр кушучы булмаган. 

Авылдашларым мҽгънҽле исем йөртҽ. Чын мҽгънҽсендҽ исемнҽре җисеменҽ 

туры килҽ дип ҽйтергҽ мөмкин. Йомгаклау сүзе итеп, галим һҽм шагыйрь Гомҽр 

Саттарның ―Исемнамҽ‖ исемле шигыреннҽн өзек  китерҽм:  

Җисем бизидер исемне, җисемне бизи исем.  

Адҽмнең кылган эше исемен итсҽ якут,  

Данын-атын чикли алмый һичбер вакыт.  
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Шиһабетдин Мәрҗани -  дин һәм мәгърифәт өлкәсендә реформатор 

 

Без бүгенге көндҽ зур үзгҽрешлҽр чорында яшибез. Мҽгариф өлкҽсендҽ 

реформалар үткҽрү кирҽклеген вакыт үзе талҽп итҽ. XXI гасырда яңача белем, 

яңача мҽктҽп, яңача дҽреслҽр алып бару турында сүз еш алып барыла. Ҽ бу 

фикер үзеннҽн-үзе мҽгариф тарихына мөрҽҗҽгать итҽргҽ кирҽклегенҽ басым 

ясый. Безнең бу өлкҽдҽ эшлҽгҽн реформаторлар  булганмы? Ҽйе, без мҽгариф 

өлкҽсендҽ иң күркҽм, иң бөек, иң кыю һҽм баскынчылар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ 

сөйлҽшҽ алган бөек реформатор Шиһабетдин хҽзрҽт Баһаветдин улы 

Мҽрҗанигҽ барып тоташабыз. Аның хакында хезмҽтлҽр шактый күп язылган. 

Аларда ул олы галим, философ, илаһият белгече, татар тарихын фҽнни яктан 

нигезлҽп язучы буларак тикшерелгҽн, югары бҽялҽнгҽн. Ҽмма, ҽйтергҽ кирҽк, 

мондый бҽялҽр генҽ Мҽрҗани феноменын, бу бөек фигураның бөтен Ислам 

һҽм, бигрҽк тҽ татар мҽгърифҽтчелек дөньясында тоткан зур урынын 

тулысынча ачып бирмилҽр. 

Бездҽ ҽле мҽгариф тарихы да, милли педагогиканың бай хҽзинҽсе дҽ шулар 

белҽн бергҽ галимебезнең мҽшһүр педагогик мирасы да тулысынча 

өйрҽнелмҽгҽн, ачыкланып киң катлау халык гаммҽсенҽ тапшырылмаган. Милли 

мҽгариф өлкҽсенҽ дҽ ренессанс яңадан кайтты. Шиһабетдин Мҽрҗани идеялҽре, 

остазның реформаторлык хҽрҽкҽте бу милли яңарышның яңа ташкынын 

көчҽйтергҽ, татар мҽгърифҽтчелеген җимерелмҽслек итеп үстерергҽ, 

тирҽнҽйтергҽ ярдҽм итҽргҽ тиеш, ул татарның килҽчҽге өчен кирҽк.  

 Күренекле галим - мҽгърифҽтчебез Шиһабетдин Мҽрҗани  фҽнни белем 

белҽн дини белемне янҽшҽ тыныч яши алуларын исбатлап күрсҽтҽ. Хҽзерге 

вакытта, мҽктҽплҽрдҽ дин нигезлҽрен укытуны кертү турында сүз барганда, бу 

тҽгълимат искиткеч ҽһҽмиятле булып тора. Шиһабетдин Мҽрҗани - дҽрес 

җҽдвҽллҽре (расписаниелҽре) һҽм китаплар билгелҽнү юлында укытуга камил 

хөрриятт (ирек) биреп, хҽзерге  профильле укытуга нигез ташларын сала, 

татарларга хаким иткҽн дҽүлҽтнең телен (рус телен), кануннарын өйрҽнүне дҽ 

руханилар арасыннан беренче булып  яклап чыга һҽм фҽнни нигезлҽп дҽлилли. 

Мҽрҗанинең бөек каһарманлыгын үз чорында аңлап та, бҽялҽп тҽ 

бетермҽделҽр. Чөнки ул үзе яшҽгҽн мохиттҽн, җҽмгыятьтҽн күпкҽ алга киткҽн, 

артык югары күтҽрелгҽн шҽхес иде. XIX гасыр уртасында мөселман 
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дөньясында калкып чыккан биек тау башына менү дҽ, аны аңлау-бҽялҽү дҽ 

җиңел булмагандыр, күрҽсең. Ҽмма бу затның татарның рухи тҽрҽккыятендҽге 

бөек ролен аннан соң килгҽн буыннар бик яхшы аңладылар һҽм югары 

бҽялҽделҽр. Г. Ибраһимов, мҽсҽлҽн, 1915 елда аның 100 еллык юбилее уңае 

белҽн ―Мҽрҗани безнең таңыбызның Чулпаныдыр‖,
1
 - дип язган иде.  

Шиһабетдин Мҽрҗанинең реформаторлык эшчҽнлеген шартлы рҽвештҽ 

ике этапка бүлеп карап булыр иде: дини реформаторлык этабы (XIX гасырның 

70нче елларына кадҽр) һҽм мҽгърифҽтчелек этабы (XIX йөзнең 70-80нче 

елларында).  

1850 елның 30 мартында аны Казанның Җҽмигъ мҽчетенҽ имам-мөдҽррис 

итеп билгелҽү турындагы указга кул куела. Ул, җиң сызганып, эшкҽ тотына. 

Татар сҽүдҽгҽре Ибраһим Юнысов белҽн Шиһабетдин Мҽрҗани арасындагы 

киеренке мөнҽсҽбҽт турында да ҽйтеп узарга кирҽк. Мҽчет һҽм аның 

каршындагы мҽдрҽсҽнең матди хҽле күп яктан Казан шҽһҽре Думасындагы 

мөселманнар башлыгы И. Юнысовка бҽйле булуын да истҽн чыгарырга 

ярамый. Аз гына каршы ҽйтүне дҽ кабул итҽргҽ күнекмҽгҽн И. Юнысовка 

Мҽрҗанинең бҽйсез, горур табигате баштан ук ошамый. Ул аның ике мҽртҽбҽ 

указын да алып карый, лҽкин үзенҽ буйсындыра алмагач, җимерелҽ башлаган 

мҽдрҽсҽне сиплҽү өчен акча бирми. Үз чиратында, Мҽрҗани дҽ Юнысовка бил 

бөгҽргҽ телҽми, яңа бина төзелешенҽ мҽчеткҽ йөрүчелҽрдҽн акча җыя (хҽзерге 

―Мҽрҗани‖ мҽчете). Ул үзе төзеткҽн шул мҽчеттҽ гомеренең ахырына кадҽр 

укыта. 

Шиһабетдин Мҽрҗанинең иҗатында мҽгърифҽтчелек һам дини 

реформаторлык идеялҽренең тыгыз бҽйлҽнештҽ үсешен Г. Ибраһимов та 

күрсҽтеп үтҽ. Ул моңа үзенең ―Бөек остазымызның кайбер тҽэмифлҽре‖
2
 исемле 

мҽкалҽсендҽ Шиһабетдин Мҽрҗанинең ―Назурҽтел хак‖ дигҽн ҽсҽренҽ биргҽн 

анализында бҽян итҽ. Бөек галимне бу китабын язарга этҽргҽн нҽрсҽ, дип 

күрсҽтҽ Г. Ибраһимов, заманында зур бҽхҽслҽр тудырган ястү намазы мҽсьҽлҽсе 

шҽфҽкъ батып җитмҽс борын таң ата башлаган җирлҽрдҽ ястү фарызмы, 

түгелме? Мҽгърифҽтче галим шҽригатьне хҽреф буенча гына аңлап җҽйнең 

озын көннҽрендҽ ястү намазын фарыз түгел дип санаучыларның фикерлҽренең 

дөрес түгеллеген ышанычлы дҽлиллҽр белҽн ачып сала. 

Бу - мҽсьҽлҽнең дини реформаторлыкка кагылышлы ягы. Шул ук вакытта 

Г. Ибраһимов бу мҽсьҽлҽ буенча Шиһабетдин Мҽрҗани тҽнкыйтенең дини 

реформаторлыктан киңрҽк һҽм тирҽнрҽк икҽнлегенҽ дҽ басым ясап үтҽ. ―Аллаһ 

                                           
1 Хҽсҽнов М. Олуг галим, мҽгърифҽтче.// Мҽгариф, 1998. - №3. – 3 б. 
2 Абдуллин Я. Шиһабетдин Мҽрҗани.// Казан утлары. – 1998. - №1. – 132 б. 
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азат яраткан акылга богау салмагыз‖, - дип яза Г. Ибраһимов, Шиһабетдин 

Мҽрҗанинең фикерлҽренҽ йомгак ясап, - мөэминнең фикере хөр, менҽ Коръҽн, 

менҽ хҽдис – шуларны үзе аңлаганча гамҽл кылсын. Мин үземне кемнеңдер 

фикер вҽ мҽзһҽбенҽ иярергҽ мҽҗбүрмен дип белмим‖.
1
 

Мҽрҗани мөселман хокукын XIX гасырның икенче яртысы татар 

җҽмгыяте ихтыяҗларына һҽм талҽплҽренҽ яраклаштыра. 

Икенче этапта (XIX гасырның 70-80 еллары) Мҽрҗанинең дөньяга 

карашында мҽгърифҽтчелек төсмерлҽре дини реформаторлыктан өстенлек итҽ 

башлый. Дөрес, ул дин эшлҽрен, мөселман теологиясенҽ караган 

тикшеренүлҽрен ташламый, ислам өйрҽтмҽлҽренҽ карата булган күзҽтүлҽрен 

дҽвам итҽ. 

Бу чорда Мҽрҗани рус мҽдҽнияте, Казан университетының көнчыгыш 

өйрҽнүче галимнҽре белҽн таныша. Ул профессор И. Ф. Готвальдны, академик 

В. В. Радловны, профессор А. Казембекны, хатын-кызлар арасыннан 

беренчелҽрдҽн булып көнчыгышны өйрҽнүче галимҽ О. С. Лебедеваны һ.б. 

якыннан белҽ, шҽкерте Хөсҽен Фҽезханов аркылы Петербургның көнчыгышны 

өйрҽнүче танылган галимнҽре В. Вельяминов-Зернов һҽм шҽех ат-Тантави 

белҽн тыгыз мөнҽсҽбҽтлҽр урнаштыра. 

    1876 елның 13 сентябрендҽ Казанда башлангыч сыйныф татар 

мөгаллимнҽре ҽзерли торган дүртьеллык Казан Татар укытучылар мҽктҽбе 

каршында татарларны русчага өйрҽтүче мҽктҽп ачыла. Мҽрҗани, татар 

мөселман руханилары арасыннан беренче буларак, анда дини тҽгълимат 

укытуга алына һҽм биредҽ кадимчелҽр каргышына карамыйча 9 ел дҽвамында 

эшли, укытучылар советына керҽ. Бу мҽктҽпкҽ Мҽрҗани гарҽпчҽ нҽхү 

(синтаксис) белүе өстенҽ ислам гыйлемнҽреннҽн хҽбҽрдар кешелҽрне генҽ 

укырга кабул итҽргҽ тырышкан. Мҽрҗани фикеренчҽ, мөселманча бер да уку, 

язу белмҽгҽн, исламияттҽн хҽбҽрдар булмаган кешенең русча укуы, бөтенлҽй 

милли язуны, милли телне ташлауга сҽбҽп булганлыктан, алардан хҽер 

(яхшылык) көтми торган булган. ―Дөньядагы төрле теллҽрне белүгҽ ислам дине 

каршы түгел. Исламга инану яхшы урнашып җитсҽ, русча уку гына зарар 

итмҽс. Мөселманча белмичҽ русча укып калу гына ярый торган эш түгел‖,
2
 - 

дип ҽйткҽн. Шиһабетдин Мҽрҗанинең бу фикерлҽре хҽзерге вакытка да 

искиткеч аваздаш , кыйммҽтле фикерлҽр!  

Шиһабетдин Мҽрҗани программаларын да, дҽреслҽр расписаниесен дҽ үзе 

төзегҽн. Аның бу дҽрес җҽдвҽллҽре (расписаниелҽре) Бохара тҽртиплҽренҽ 

                                           
1 Мҽрҗани Шиһабетдин (җыентык). - Казан, 1968. - 51 б.  
2 Мҽрҗани Шиһабетдин. - Казан: Рухият нҽшрияты, 1998. - 120-121 б.б. 
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караганда да яңа булып, башка тирҽ-як мҽдрҽсҽлҽрдҽн дҽ аерылып тора торган 

булган. Бу җҽдвҽллҽргҽ язылганнан башка Мҽрҗанинең дөрес вҽ матур язуга 

дикъкать итүе һҽм укуга ҽһҽмият бирүе дҽ башка мөдҽррислҽрдҽн аерылып 

торган. Мантыйк (логика) дҽреслҽре бик куҽтле булып, шҽкертлҽр бҽхҽслҽрне 

бик яраталар, сүз көрҽштереп дөреслек табарга тырышалар иде. Ул фикерлҽүне 

көчҽйткҽн, телне шомарткан, гыйлемнҽрне җиңелрҽк үзлҽштерергҽ мөмкинлек 

биргҽн. Галим үз мҽдрҽсҽсендҽ үзе төзегҽн программа буенча укыта һҽм аның 

педагогик концепциясе нигезлҽренең берсе булып укучыларны мөстҽкыйль 

фикер йөртергҽ өйрҽтү тора. 

Мҽрҗани хҽзрҽтлҽре фҽлҽн китап, фҽлҽн фҽн укылсын дип көчлҽп 

кушмый, һичнҽрсҽне көчлҽп укытуны сөйми, шҽкертлҽре үз кирҽклҽрен үзлҽре 

кайгыртуны ярата. Берҽр файдалы нҽрсҽне укуны сорасалар, бик шатланып 

укыта. Бу инде, үз чиратында, безнең еш яңгырый торган профильле укытуның 

башлангычы булып тора, димҽк, профильле укыту системасына шул вакытта ук 

Шиһабетдин Мҽрҗани тарафыннан нигез ташлары салынган. 

Һҽр халыкта да мондый күпкырлы галимнҽр юк. Бигрҽк тҽ явыз 

империячел иземнең иң усалын татыган татарның феномены, нигездҽ, 

Мҽрҗанилҽр кебек бөек шҽхеслҽребез булуда ачык чагыла. Халкыбыз 

меңьеллыклар бусагасын үтеп, ашкынулы рҽвештҽ килҽчҽккҽ барган чакта 

татар күңелендҽ Мҽрҗани рухы яши. Мҽрҗани идеялҽре, безнең өчен, татарның 

килҽчҽге өчен кирҽк. Мҽрҗани – татар халкының даны һҽм горурлыгы. Үзенең 

бөтен тормышын мҽгърифҽтчелек идеясен таратуга,  яшь буынга яңа чор 

Европача дөньяви белем һҽм тҽрбия бирүгҽ багышлаган Ш. Мҽрҗани татар 

мҽгърифҽтчелеге өлкҽсендҽ үзенең лаеклы урынын алырга тиеш. 
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Средства выражения будущего времени (на примере произведения                  

Брэма Стокера «Дракула») 

 

В системе временных категорий, категория будущего  –  одна из наиболее 

проблемных. Это можно объяснить внутренней связью будущего времени с 

модальностью, его ирреальной природой и категориям настоящего и 

прошедшего времени. Данную проблему в разные периоды времени  

затрагивали известные исследователи и лингвисты, такие как Бархударов Л.С., 

Мейе А.,  Ильиш Б.А., Ярцева В.Н., Есперсен О.,  Смирницкий А.И., 

Расторгуева Т.А., и пр. 

Конструкции будущего времени в английском языке описывают события, 

не зависящие от воли говорящего. Например, конструкция «Progressive» 

показывает, что временное действие не будет завершено в какой – то момент в 

будущем. Такие конструкции служат для описания действий, которые 

завершатся (Perfect) либо будут продолжаться (Perfect Progressive) до 

определенного момента в будущем.  

Новизна исследования средств выражения будущего действия в 

английском языке состоит в том, что выводы, полученные в результате 

проведенного исследования, позволяют глубже осмыслить как основные, так и 

отдельные особенности семантической и синтаксической структуры 

высказывания в английском и русском языках, сопоставить их. 

Актуальность данной работы определяется необходимостью и 

возможностью дальнейших исследований, поскольку в современной науке 

наблюдается различие во мнениях на данную тему, а также пополнение 

фактами, подходами, методами анализа. 

 

http://www.kcn.ru/school/gymn2/mardgani.htm
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Будущее время может передаваться с помощью разных временных форм. 

А именно, с помощью простого и длительного настоящего, разными формами 

сослагательного наклонения глагола, а также с помощью прошедшего 

длительного времени, и совершенного длительного будущего.       

Расхождение форм настоящего и будущего длительного в том, что первое 

выражает только обозначенное действие, а второе, помимо самого действия, 

может указывать и на его последствия, и другие исходящие действия. 

В вежливых вопросах относительно планов и намерений употребляется 

будущее длительное. Можно также сделать вывод, что формы условного 

наклонения глагола, вопреки отсутствию грамматической формы и понятия 

будущего времени, выражают идеи и все же взаимосвязаны с будущим 

временем. 

Настоящее длительное используется для выражения запланированного 

будущего действия с глаголами движения (идти, приходить, покидать). В этом 

случае обязательно употребляются обстоятельства времени. 

 Когда действие, соотнесенное с прошедшим временем, ориентируется на 

будущее, тогда используется  так называемая форма  «будущее в прошедшем», 

известное как "зависимое", используется тогда, когда действие соотнесено с 

прошлым временем (Она догадывалась, что он придет к ее семье в этот день), и 

выражено вспомогательными глаголами «should» или «would», и формами 

инфинитива глагола. 

Future Continuous используется для выражения действия или события в 

момент будущего. Например: 

«If we go there now, they will probably be rehearsing their play»  –  Если мы 

пойдем туда сейчас, то они вероятнее всего все еще будут репетировать пьесу. 

«If we warn them, they won’t be waiting for us so long»  –  Если мы 

предупредим их, то они не будут ждать нас так долго. 

Оно также применимо при необходимости показать, продолжительность 

действия в течение всего указанного периода. 

«They will be making noise all day»  –  Они будут шуметь целый день. 

Для выражения договоренности, или намерения применимы глаголы 

arrange, plan, и образованные от них существительные. Например: 

«It were planned to arrange meeting on 10 December»  –  Было решено 

(запланировано) организовать встречу 10 – го декабря. [3] 

Как способ выражения планов служит и простое настоящее. С ним 

применимы указывающие на будущее время обстоятельственные слова. 
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Например: «Will this event on the next week or on weekends?» – Данное событие 

будет на следующей неделе, или на этих выходных? [2] 

В зависимости от характера действия и условий, в английском языке 

действуют различные видовременные грамматические формы,  

вспомогательные, специализированные частицы речи: модальные глаголы. Они 

выражают разрешение, необходимость, возможность, предположение, запрет, 

решимость, что следует из описанных выше примеров. [Арутюнова Н.Д; с. 56] 

В русском же языке глагол речи в будущем времени образуется с помощью 

окончаний и слова «быть», и бывает совершенного/не совершенного вида. Им 

присущи постоянные морфологические признаки: тип спряжения, вид, 

переходность, возвратность, и.т.д. 

Кроме того, стоит обратить внимание на возможность передачи будущего 

времени с помощью других грамматических времен, при определенных 

условиях их использования. 

Для передачи решительного намерения говорящего в отношении лица 

(выраженного подлежащим) могут употребляться «Shall» и «shan't» 2 – о и 3 – о 

лица. Они всегда стоят под акцентом. Глагол «will» (would) также может 

передать твердое намерение, если его применить во 2 – м и 3 – м лице с 

акцентом на нем (отрицание и утверждение). 

Глаголы «shall» и «should» во 2 – ми 3 – м лицах выражают угрозы и 

обещания. Например: «She wants the information remains confidential» – Она 

хочет, чтобы информация осталась конфиденциальной. При отрицании же 

делается акцент на «will not», или на отрицательном наречии. Например: «My 

lord will not tolerate any objections»  –  Мой господин не потерпит никаких 

возражений. Примеры отрицания и отказа: «I won`t let Arthur kiss his love  –  

though she is dying»  –  Я не позволю Артуру поцеловать ее, даже если она 

умирает. [пер.Т. Красавченко] 

Таким образом, один глагол «will», «go», или «shall» представляет собой 

достаточно широкий спектр для выражения будущего времени с учетом любых 

эмоций, предположений и условий. 

Основными методами исследования являлись сопоставления на лексико - 

семантический уровне (структурно - семантический метод, приемы 

классификации и систематизации лексических единиц языка; метод 

компонентного анализа), сравнения на грамматическом уровне (метод 

эквивалентных замен; трансформационный метод; методы моделирования 

лексико - словообразовательных полей). 

 

https://fantlab.ru/translator1721
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Федеральные и региональные законы по языкам в РФ и РТ 

 

Степень изученности проблемы идентичности региональных и 

федеральных законов о языках в РФ и РТ является низкой, т.к. помимо 

нормативно правовых актов большого количества сравнительной информации 

нет в свободном доступе. Во- вторых, сравнению двух видов законов о языках 

ранее никем не проводилось. В связи с этим  перед современным обществом 

данная проблема раскрывается с совершенно новой стороны и поэтому все еще 

является актуальной и неизученной до конца.  

Актуальность данной работы, во-первых, объясняется проявлением 

большого интереса лингвистов и филологов к изучению разного рода 

законодательных актов, касающихся языковой специфики. Во-вторых, с точки 

зрения политологии, Республика Татарстан является частью России, в связи с 

этим вопрос о схожести и различии их законов является актуальным. То есть, 

необходимо провести сравнительный анализ законов РФ и РТ. И последний 

факт обусловливает также научную новизну данной темы. 

Для того, чтобы детально рассмотреть проблему федерального и 

регионального закона о языках в РФ и РТ, необходимо иметь целостное 

понимание юридической и правоохранительной системы данных 

территориальных объектов.  

Поэтому, проанализировав юридическую литературу, были выяснены 

следующие положения: 

https://fantlab.ru/translator1721
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Существует 3 иерархических уровня в нормативно – правовой системе РФ: 

1) федеральный (образуемый нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, федеральным законодательством);  

2) региональный (образуемый нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, региональным законодательством) [1]; 

З) муниципальный (образуемый нормативными правовыми актами 

муниципальных образований). 

Нормативные правовые акты различаются по следующим  своим  

юридическим характеристикам:  

1. по предмету регулирования; 

2. сфере действия; 

3. по юридической силе.   

При соотношении федеральной  и региональной законодательной системы, 

было выяснено, что Конституция и законы РФ, другие федеральные 

нормативные правовые акты, принимаемые по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, имеют прямое 

действие на территории субъектов Российской Федерации.  

Законы и иные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут 

противоречить федеральным нормативным правовым актам, принятым по 

предметам ведения Российской Федерации.  

Также было обнаружено, что, несмотря на то, что два ранее перечисленных 

демографических объекта являются частью одной страны и, казалось бы, 

должны иметь абсолютно идентичные законы, имеют некоторые поправки и 

предписания.  

Конечно же, самое существенное различие заключается в том, что 

благодаря территориальным и исторически сложившимся факторам в 

Российской федерации основной процент информации подается исключительно 

на русском языке.  

В Республике Татарстан же присутствует многоязычие – смешение 

русского, татарского языков, а также примесь языков других наций, 

проживающих на территории России [2]. 

Особенно схоже отношение к родному языку - каждая из сторон стремится 

поддержать родной язык, обогатить его, развить и распространить. 

В России, конечно, не существует никаких предпосылок, которые могли 

бы повлиять на постоянство поддержания русского языка, т.к. населенность 

России довольно велика, но несмотря на это Российская Федерация 

поддерживает окультуривание и распространение родного языка [3]. 
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В республике Татарстан это видно чуть ярче, даже исходя из официальных 

законодательных актов, которые мы анализировали в своей работе. Но на это 

также есть объективные причины - вытеснение русским языком родного 

татарского может повлиять на уровень мотивированности и изученности 

татарского языка.  

А т.к. в законе прописано, что каждый родитель несет ответственность за 

изучение ребенком родного языка, вся роль в данном обучении может перейти 

только лишь к родителям, которые, из-за отсутствия мотивированности могут 

не уделять обучению родному языку должного времени.  

Для того, чтобы обеспечить свободное альтернативное обучение одному из 

2 государственных языков, государство обязано обеспечивать республику 

образовательными центрами, а помимо ранее упомянутого - государство 

обязано создать систему и формы воспитания подрастающего поколения. 

Среди имеющихся образовательных учреждений родителям 

предоставляется право выбора конкретного образовательного учреждения для 

обучения своих детей. Т.е. данный процесс происходит в сугубо 

индивидуальном порядке.  

А вот  язык обучения в детских дошкольных учреждениях, 

общеобразовательных школах, средних, средних специальных и высших 

учебных заведениях определяется законодательством Республики Татарстан.  

Также было выяснено, что отношения двух сторон являются 

положительными и не существует какого-либо натиска с одной из сторон. 

Несмотря на принадлежность к одной стране, каждая нация, находящаяся в ее 

составе, продолжает развивать и поддерживать свой родной язык и имеет на это 

право.  

Говоря об использовании языков по отношению к  Республике Татарстан,  

следует акцентировать внимание на том, что с зарубежными государствами и 

международными организациями, подписание и заключение договоров, 

подписание сделок, подготовка к международным референдумам и проведение 

этих референдумов, а также любая иная деятельность зарубежных 

представительств Республики Татарстан  осуществляется на татарском и 

русском языках и на языке соответствующего государства. Но при наличии 

особой необходимости вся вышеперечисленная деятельность может 

осуществляться  на иных языках по взаимной договоренности сторон. 

Органы Республики Татарстан гарантируют обеспечение равноправного 

функционирования татарского и русского языков как государственных языков. 

Это означает, что в школах изучают эти два языка в обязательном порядке. 
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Конституция Республики Татарстан гласит, что официально необходимо 

создание условий для развития других языков, применяемых в республике. 

В общем и целом, подчиняясь законам России, законы Республики 

Татарстан не несут за собой значительных отличий и расхождений. Но самым 

видимым из имеющихся является стремление поддержать свою национальную, 

родную культуру и не дать новому поколению забыть свои корни и истоки.  
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Особенности речей судей в английском и русском языках 

 

Речи основных участников судебного процесса являются важными и 

ответственными.  От сказанных ими слов зависит судьба подсудимого. Речь их 

отличается серьезностью и профессионализмом. Судебная речь несет в себе 

воспитательный характер, отражает всю опасность и запретность совершенного 
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преступления. Адвокаты, в свою очередь, ассоциируется с защитительной 

речью.  

Судебная речь выражает остроту судебного процесса. Она несет в себе 

ответственность и уважение перед судом, призывая и слушателей к такому же 

отношению.  

Новизна данного исследования заключается в том, что в работе 

представлен анализ речевого поведения русских и английских судей в условиях 

судебного процесса. Материалом исследования послужили выдержки из 

судебных дел [3,4]. В процессе анализа использовались методы анализа и 

сравнения.  

Судья представляет собой личность, наделенную определенными 

полномочиями. Судья – это официальная фигура. В ходе судебного процесса 

судья показывает себя с разных сторон. С одной стороны, он представляет 

собой беспристрастную личность, которая следит за судебным процессом. Он 

контролирует поведение участников судебного процесса, стремится к 

правосудию и равноправию сторон. С другой стороны, судья выступает в 

качестве драматической фигуры [1]. 

Судебный процесс – это формальность речи, особые ритуалы. Существует 

определенная система обращений участников судебного процесса к судьям и 

наоборот. В русскоязычном суде участники процесса обращаются к судье 

следующим образом: «Уважаемый суд!», «Ваша честь». В англоязычном суде 

– «My Lord», «My Honor». Из данных примеров видна схожесть обращений в 

обоих языках.  

Судьи, в свою очередь, обращаются к участникам судебного процесса 

следующим образом: Mr/Mrs в англоязычном суде; в русскоязычном суде судья 

часто обращается к участникам в соответствии с их ролью в суде, например, 

«подсудимый». Также судьи иногда обращаются по фамилии к участникам.  

Определенная формальность достигается использованием клише, речевых 

формул, специфической лексики, грамматических конструкций, а также 

сложного синтаксиса.  

Судьи зачастую используют готовые речевые формулы в повторяющихся 

типичных ситуациях. «It is not normal practice for the addresses of witnesses to be 

disclosed» –  «Это отклонение от нормы, когда адреса свидетелей 

оглашаются»; «Мотивы преступления», «Применить меры пресечения».  

«I direct that a transcript of my sentencing remarks and these remarks to you 

are to be prepared» – «Я поручаю Вам, чтобы протокол поправок в вынесении 

приговора и мои поправки вам были подготовлены». Подобный пример говорит 
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о том, что определенные слова судьи используют для выражения каких-то 

поручений. В русскоязычном суде судьи также используют побудительную 

форму, призывая совершать то или иное действие. 

Английские судьи при оглашении решения иногда ссылаются на какую-

либо информацию. Для этого они используют, например, «for reasons already 

discussed» – «по причинам, которые уже обсуждались». Для объявления 

перерыва в ходе судебного процесса английские судьи используют: 

«Just pausing a moment», «Pause here» - «Остановитесь здесь». 

Русские судьи используют определенные клише для выражения интереса 

или ясности. Например, «У суда вопросов больше нет».  

Также существуют определенные речевые формулы для открытия и 

закрытия судебного процесса.  Например, «Members of the jury, we will break off 

now and resume again at 10.30 tomorrow morning» – «Господа присяжные, 

сейчас мы закончим и продолжим завтра утром в 10.30». В русскоязычном 

суде: «Судебное заседание мирового судьи 363 участка объявляется 

открытым». 

Кроме того, судьи часто используют специальную лексику. Например, 

to grant bail (отпустить под залог), hearing (слушание), судебное заседание, без 

ущерба. Это позволяет сохранить серьезность и формальность процесса. 

Речь судей отличается сложным, запутанным синтаксисом. Например, 

JUDGE: Therefore, provided there is something new, and, with respect to what there 

is already, more helpful, then I will reconsider the question of bail [2].  

СУДЬЯ: Таким образом, при условии, что в деле есть что-то новое, и, в 

отношении того, что уже имеется в деле, будет лучше, если  я рассмотрю 

вопрос о залоге. 

В русскоязычном суде: «При неподчинении обвинителя или защитника 

распоряжениям председательствующего слушание уголовного дела по 

определению или постановлению суда может быть отложено, если не 

представляется возможным без ущерба для уголовного дела заменить данное 

лицо другим». Подобный синтаксис тяжело воспринимать на слух, сложно 

проследить мысль. 

Подводя итог, сделаем следующие выводы, что речи судей отличаются 

большим количеством формальностей как в англоязычном, так и в 

русскоязычном судах. К ним относятся: фиксированные формы обращения, 

устойчивые речевые формулы, общеупотребительная лексика, лексика 

официально-делового стиля, юридическая лексика, сложный синтаксис. Из 

примеров становится понятно, что судьи стремятся соблюдать дистанцию 



50 

 

 

между участниками процесса. Действия каждого ограниченны и формальны. В 

этом проявляется их специфика.  
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Английские сокращения в сети Интернет 

 

Сегодня Интернет – это незаменимое средство для обмена информацией с 

человеком, находящимся в любой точке земного шара. В связи с процессом 

глобализации, многократным увеличением  информационного потока, а также 

рядом других причин,  особую популярность в Интернете приобрели  

аббревиация и акронимия, (такие как lol, rtfm) которые являются устоявшимися 

сокращениями английских шаблонных фраз. Следует отметить, что 

практически весь сетевой жаргон имеет англоязычные корни, по причине того, 

что именно английский язык был долго время преобладающим в Сети. 

Обмен электронными сообщениями предусматривает короткие, рубленые 

фразы, замену русских слов более короткими английскими, использование 

сокращений и эмоционально-окрашенных значков. C тех пор,  как общение в 

сети стало самой популярной формой письменного общения в мире, изучение 

принципов написания электронных сообщений стало очень важным. Вопросам 
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специфики функционирования англоязычных аббревиатур посвящены 

исследования Бариновой С.О.,  Поляковой А.С. и других исследователей.  

Целью данной работы является определение видов англоязычных 

сокращений, наиболее преобладающих в сети Интернет. Актуальность данной 

работы заключается в том, что использование английских сокращений в 

Интернете на сегодняшний день активно развивается. Интернет как особая 

коммуникативная среда, и как ранее не существовавшая сфера реализации 

языка, принесла с собой новые способы общения, стереотипы речевого 

поведения, новые формы существования языка, которые являются огромным 

пластом для изучения. Это также значит, что сокращения являются значимыми 

не только в англоязычной культуре, но и во всем мире, что подчеркивает их 

универсальный характер в межкультурной коммуникации. Научная новизна 

работы обусловлена тем, что на сегодняшний день количество английских 

аббревиатур, используемых в сети Интернет, непрерывно пополняется, поэтому 

не все их варианты охвачены анализом лингвистических исследовательских 

работ. Методами исследования послужили статистический и метод сплошной 

выборки. 

Появление самого термина «аббревиатура» (от лат. brevis - «краткий») 

относят к средним векам, когда данный лингвистический феномен получил 

довольно широкое распространение [Борисов, 2004, с. 125]. Как 

словообразовательный способ аббревиация полностью складывается к XIX 

веку,  а к середине XX в. возникает и развивается качественно новый способ 

аббревиации — акронимия, заключающийся в создании сокращенных единиц 

языка, фонетическая структура которых совпадает с фонетической структурой 

уже существующих в языке слов.  

Возникновение сокращенных американизмов такого типа, как O.K. < Okay, 

N.Y. < New York, P.D.Q < pretty damn quick; может быть отслежено очень четко: 

уже с 4 июля 1899 г. в бостонской газете намекают на то, что «американцы и 

британцы не всегда сокращают одни и те же единицы», в пример при этом 

приводятся данные аббревиатуры [4].  

Появившаяся в 1980-е гг. компьютерная техника предоставила огромное 

количество сокращенных слов и терминов, особенно в английском языке: Rom 

< read-only memory; Proc < processor и. т. д. 

Однако настоящий взрыв в создании новых аббревиатур в современном 

английском языке происходит с начала 1990-х гг. и по настоящее время – 17 

мая 1991 г. появляется технология World Wide Web, что привело к 

возникновению сети Интернет и появлению ряда новых сокращений, например: 
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AFAIC < As Far As I'm Concerned; NM < Never Mind; GR&D < Grinning, Running 

& Ducking; KISS < Keep It Simple, Stupid [там же]. 

Сейчас существует множество различных сокращений в сети Интернет, 

что позволяет классифицировать их для определения особенностей Интернет-

сленга. Следует заметить, что существует несколько классификаций 

аббревиаций в сети Интернет, но нет единой, поскольку для сокращений 

характерна чрезвычайно высокая неустойчивость (вариативность основных 

грамматических категорий), что связано, прежде всего, с необычностью их 

формальной структуры, а также с тем, что аббревиация как способ 

словообразования все еще находится в стадии становления и не имеет во 

многих случаях установившихся жестких норм. 

 Исследуя аббревиации, характерные для сети Интернет, выделяются ряды 

похожих, что дает возможность классифицировать аббревиатуры на следующие 

группы [Ионина, 2007]: 

1. Одна буква или цифра заменяет целое слово, например: ate – 8 (ел); see – 

c (смотреть);  for – 4 (для); you – u (ты); why – y (почему); 

2. Одна буква или цифра заменяет слог, например: activate – activ8 

(активизировать); great – gr8 (отлично); later – l8r (позже); before – b4 (вперед, 

перед); therefore – there4 (поэтому); today – 2day (сегодня); hate - H8 

(ненавидеть); no one - NO1 (никто);  forever – 4eva (навсегда). 

3. Изменение значения символов, например: ss – $; oo – %; -orr- – oz; sorry 

– soz (огорченный);  tomorrow - 2moro (завтра); tonight - 2NITE (сегодня 

вечером); thanks - TX (спасибо); today -2dA (сегодня); says – sez (скажет); 

because – cuz, bcuz, bcz, bcos, bc, coz or bcoz (потому что);  

4.  Сокращение букв и пунктуационных знаков, когда: 

• исключаются гласные, при этом значение слова определяется по 

последовательности согласных, например: between – btw (между); because - bcs 

(потому что); speak - SPK (говорить); people – PPL (люди);please - PLS 

(пожалуйста); friend –– frnd (друг); message – msg (сообщение). 

• используется аббревиатура  «/»: with –  w/t (с); something – s/t (кое-что); 

girlfriend -g/f (девушка); bedroom - b/r (спальня). 

• использование транскрипций, сленга или диалектных вариантов, если они 

короче оригинального слова, например, вместо because – cos (потому что). 

При проведении анализа и дальнейшего классифицирования 

частоупотребляемых видов сокращений при исследовании англоязычных чатов, 

блогов и форумов, таких как angloforum, tmz, gawker, huffingtonpost, 

EnglishClub удалось выявить лексические, графические и семантические 
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особенности сокращений. Отбор анализируемых языковых единиц происходил 

методом сплошной выборки. В анализе использовалось около 40 различных 

сокращений. 

При выявлении лексических особенностей сокращений, анализ показал, 

что чаще используются инициальные сокращения, в состав которых 

обязательно входят начальные буквы/звуки слов сокращенного словосочетания. 

Также значительную распространенность имеет такой способ, как 

фонетический. В этом случае какое-либо распространенное словосочетание 

сокращается до короткой записи в цифрах и буквах, звучащих сходно со 

звуками этой фразы. Далее следуют  сокращения, в результате слияния которых 

прослеживается нарушение правил орфографии – словослияние. 

Таким образом, наиболее частотной группой проанализированных 

сокращений являются инициальные аббревиатуры. Далее за ними следуют 

группа сокращений с упрощенным написанием (опущением букв или слогов, 

фонетическим написанием), и сокращения, образованные путем словослияния и 

звуковые аббревиатуры. 

Анализируя графические особенности сокращений, следует отметить 

большую неустойчивость в употреблении прописных и строчных букв в 

сокращениях. Основными графическими особенностями являются внедрение и 

широкое распространение новых написаний и использование нетрадиционных 

орфографических норм. Так, в английском языке виртуальной коммуникации 

часто можно видеть фонетическое письмо, в котором наиболее часто 

используются числительные и буквы английского алфавита. 

Что касается семантических особенностей, то зачастую значение 

сокращения совпадает со значением несокращенной формы слова. Естественно, 

что сокращаются обычно частоупотребляемые фразы и выражения, известные 

широкому кругу людей. 
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Прагмалингвистические особенности жанра английских и русских 

научных докладов 

 

Современный этап развития межкультурных отношений характеризуется 

всесторонним расширением процессов глобализации, что способствует росту 

связей во всех областях жизнедеятельности человека, в частности в области 

образования и науки. Представители научной мысли получают возможность 

интегрироваться в международное академическое пространство, представлять 

свои труды зарубежным коллегам и получать доступ к обширной учебной и 

научной литературе, изданной на английском языке. Факт того, что на данный 

момент есть возможность участвовать в международных конференциях, 

рождает ряд вопросов. За неимением опыта и информации, человек из другого 

культурного пространства не имеет понятия о том, как передать научный 

доклад на другом языке с наименьшей потерей информативности. Данный 

аспект изучается прагмалингвистикой. 

Целью данного исследования является определение макроструктуры и 

прагматических особенностей английских научных докладов и последующее 

сравнение с русскими научными работами. 

В исследование были включены английские работы на научную тематику 

из сайтов http://www.nature.com, http://www.sciencemag.org, http://jbiol.com в 

количестве восьми докладов и русские научные доклады из сайтов 

http://www.tmz.com/
http://gawker.com/
http://www.huffingtonpost.com/
https://www.englishclub.com/
http://www.nature.com/
http://www.sciencemag.org/
http://jbiol.com/
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https://inecon.org, http://cyberleninka.ru, http://bibliofond.ru, http://cigre.ru также в 

количестве восьми работ. 

При написании данной работы использовался такой метод исследования, 

как анализ научных работ. Изучены труды авторитетных авторов в области 

лингвистики, в частности прагмалингвистики (Остин Дж. Л. [1], Серль Дж. Р. 

[2], Матвеева Г.Г. [3]). Отбор анализируемых языковых единиц происходил 

методом сплошной выборки. В работе использовался описательный и 

сравнительный методы анализа, а также была осуществлена попытка 

интерпретации научных текстов. 

Общая структура написания доклада на английском языке следующая: 

Название (Title), Аннтотация (Abstract), Введение (Introduction), Методы 

(Materials and Methods (Theoretical basis)), Результаты (Results), Обсуждение 

(Discussion),  Благодарности (Acknowledgements), Список литературы 

(References) [4]. Структура написания русских докладов менее детальна: 

Аннотация, Введение, Первая глава (Теоретическая часть), Вторая глава 

(Практическая часть), Заключение, Литература.  

Стоит отметить, что иногда в макроструктуру русских докладов входит 

оглавление перед частью «Введение», информация об авторе после части 

«Литература», «Благодарности». В некоторых случаях доклад не делится на две 

главы, а представляется одной цельной основной частью. Все это говорит о 

том, что в отличие от докладов на английском языке, работы на русском языке 

не имеют строгой структуры и варьируется в зависимости от того, где 

публикуется данная научная работа. 

Следующие аспекты справедливы как для английских, так и для русских 

докладов. Было установлено, что авторы анализируемых статей ставили 

следующую цель сообщения научного доклада – информирование. Тип 

речевого поведения авторов научных статей подразумевает конструктивный 

тип. Собственно оценка автора в научных докладах отсутствует по той 

причине, что текст научных докладов достаточно стандартизирован, из чего 

следует низкая степень проявления личностного начала и повышенная 

объективность в изложении.  

Говоря о воздействии текста на читателя (адресата), то научный текст 

подразумевает интеллектуальное воздействие. Жанр научных докладов 

относится к собственно научному подстилю. Функция исследуемых научных 

докладов – репрезентативная. Также в исследуемых научных работах 

превалируют письменные монологические доклады. Тип анализируемых статей 

является первичным. Исходя из этого, читатель может сделать вывод о том, что 

https://inecon.org/
http://cyberleninka.ru/
http://bibliofond.ru/
http://cigre.ru/
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данная статья является научным исследованием для узкого круга научных 

деятелей данной сферы. 

Важный пункт в прагмалингвистическом анализе текстов – это деление по 

композиционно-прагматическим сегментам (КПС). Композиционно-

прагматический сегмент является выраженным на поверхностном уровне  

частным компонентом глубинной структуры смыслового уровня текста, 

детерминированный инвариантом речемыслительной деятельности в 

последовательности этапов формирования нового знания. Чернявская В.Е. 

выделяет следующие сегменты: характеристика темы/предмета,  история 

вопроса, постановка целей и задач исследования, формулировка проблемы, 

выдвижение гипотезы,  доказательство, описание экспериментов, научный 

прогноз [5]. 

Проведенный анализ показал, что зачастую в русских научных докладах 

отсутствует какой-либо композиционно-прагматический сегмент, в отличие от 

английских научных работ. Причина данного явления возможно кроется в 

отсутствии единой методики написания научной работы. К примеру, 

композиционно-прагматический сегмент «характеристика темы/ предмета» 

присутствует во всех проанализированных работах на английском языке, а в 

русских только в 90% случаях; «История вопроса» присутствует в 90% 

английских работ и лишь в 25% русских. Следует отметить, что отсутствие 

какого-либо композиционно-прагматического сегмента разрушает целостность 

текста, что может стать причиной непонимания адресатом цели сообщения.  

Обобщая все вышеизложенные особенности, можно предположить, что 

большинство докладов пишутся по четкому порядку разделов и используются 

одинаковые приемы, что говорит о том, что научные доклады имеют точную 

схему написания. Стоит отметить, что в ходе анализа научных докладов на 

русском и английском языках было выявлено, что английские научные доклады 

имеют более детальную макроструктуру, а так же отсутствие какого-либо 

композиционно-прагматического сегмента является скорее исключением для 

данного языка, тогда как в русских научных докладах это тенденция является 

частой. 
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Лингвостилистические особенности креолизованного текста 

 

Данный доклад посвящѐн особенностям перевода креолизованного 

(рекламного) текста. Тема доклада актуальна, так как благодаря развитию 

информационных технологий и рекламы, расширилось и поле переводческой 

деятельности. Перевод рекламных текстов, текстов афиш и плакатов отличается 

по своей коммуникативной направленности, что вызывает ряд проблем: 

лингвистических, семантических и структурных при переводе текстов на 

другой язык. 

http://www.nature.com/
http://www.sciencemag.org/
http://jbiol.com/
https://inecon.org/
http://cyberleninka.ru/
http://bibliofond.ru/
http://cigre.ru/
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Степень изученности темы. Особенности формирования креолизованного 

текста являлись предметом научных исследований большого количества 

отечественных и зарубежных учѐнных: Бернацкая А.А. «К проблеме 

«креолизации» текста: история и современное состояние», 2000; Сорокин Ю.А., 

Тарасов Е. Ф. «Креолизованные тексты и их коммуникативная функция», 1990; 

Анисимова Е. Е. «Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на 

материале креолизованных текстов)», 2003; Ламбен Ж.Ж., Бернет Дж., 

Мориарти С. 

Цель данной работы: определить лингвостилистические признаки 

креолизованного текста.  

Основной метод исследования сопоставительный. Были проанализированы 

и сопоставлены английские и русские тексты.  

Креолизованный текст – текст, структура которого состоит из двух 

разнородных частей: вербальной (языковой) и невербальной (не языковой или 

иконической). Примерами креолизованных текстов являются чаще всего 

рекламные тексты, афиши и плакаты. Одно из названий креолизованного текста 

«семиотически усложнѐнный текст» [5]. 

Е. Е. Анисимова проводит градацию текстов по степени креолизации: 

тексты с частичной креолизацией и тексты с полной креолизацией. Также 

Е. Е. Анисимовой поднимались проблемы модальности, темпоральности, 

локативности, образности креолизованных текстов [1]. 

Основные средства креолизации текстов: изобразительные компоненты и 

части, цвет, шрифт и фон текста, средства орфографии и пунктуации, 

иконические печатные символы, графическое оформление текста (пример: 

столбцы, колонки, формирование текста в виде фигуры, схемы), также кернинг 

и интерлиньяж и параграфемные средства. 

А.Г. Барановым и Л.Б. Паршиным было выделено три группы 

параграфемных (невербальных) средств: синграфемные – художественные 

вариации пунктуации, супграфемные – вариации шрифта, топографемные –  

варьирование плоскости: свет и тень шрифта, а также изображение под 

шрифтом [2]. 

И.А. Имшенецкая делит структуру рекламного текста на три основные 

части: зачин, основной рекламный текст и эхо-фраза. Функция зачина – 

заинтриговать, функция текста – конкретизация информации, эхо-фраза – 

рекламная фраза, завершающая текст [3]. 

Кроме того, хотелось бы добавить, что помимо текста рекламы аудитории 

представляется и изображение, что формирует креолизованный текст. 
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Вербальная информация заключается в тексте, а не вербальная в изображении 

товара или услуги. Таким образом, аудитория сначала видит рекламируемый 

объект, потом читает сопутствующий иллюстрации заголовок, и только в том 

случае, если аудитория нуждается в товаре, читают текст рекламного 

сообщения.  

Креолизованный текст обладает множеством особенностей. Самой главной 

особенностью общей для всех креолизованных текстов является: сочетание 

темы текста и невербальных средств изображения. Если это, к примеру, 

реклама напитков фирмы Pepsi, то и текст, и визуальное изображение будут 

иметь одну тему и цель: реклама товара. И будут связаны как на 

содержательно-языковом, так и на содержательно композиционном уровнях. 

К примеру, фонетические особенности: Tour to Turkey! – ТУР в ТУРцию! 

Gives you wiiiings! – Рэд Булл окрыляет! (В английской версии рекламы 

само наименование не употребляется, вместо него идѐт визуализация товара на 

иллюстрации. Слоган же появляется в виде текста и в звуковом варианте. 

Стилистические средства: Come alive with Pepsi. – В этом случае 

существует множество вариантов перевода: оживай с Pepsi, живи с Pepsi, не 

сиди на месте с Pepsi, держись бодро с Pepsi и даже восстань из могилы с Pepsi. 

В данном случае, слово Pepsi также опускается, вместо него представляется 

изображение товара. 

Ещѐ один пример рекламы Maybelline:  

Maybe she is born with it, 

Maybe it is Maybelline. (Анафора или единоначатие, также параллельная 

конструкция). Что переводится как: возможно она родилась такой, возможно 

это всѐ Maybelline. Русский эквивалент же звучит так: «Все в восторге от тебя, а 

ты от Maybelline». Текст рекламы озвучивается, на экране показывается только 

товар и логотип фирмы. 

Pedigree. We are for dogs. – Pedigree. Всѐ для заботы и любви. 

Также выделены стилистические средства выразительности, такие, как: 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение. 

Примеры: Bounty – the taste of Paradise. Bounty – райское наслаждение. 

(эпитет, употребленный с целью вызвать определѐнные ассоциации).  

Persil-color washes Whiter. – Persil белее белого. (сравнение) 

Vanish. Trust Pink, Forget Stains. – Vanish. Доверься чистоте. Или: Vanish. 

Больше, чем отбеливатель. (Сравнение и гипербола, используются для 

привлечения внимания) 



60 

 

 

Stimorol – вкус на грани возможного. (Гипербола, созданная для быстрого 

запоминания рекламного образа) 

Cats would choose Whiskas. – Ваша киска купила бы Whiskas. И слоган с 

обратной конструкцией: 

Whiskas – if the cat gets to choose. – Whiskas знает и понимает кошек. 

(Олицетворение использовано с целью иллюзии живого товара) 

Синтаксические средства выразительности.  

В целом, в креолизованных текстах не используются сложные и длинные 

синтаксические обороты, так как это усложняет восприятие информации и 

увеличивает количество времени, потраченного читателем или зрителем. 

Обычно, аудитория запоминает свободно текст из 5 слов, из 10 слов в памяти 

остаѐтся 4-5 слов, из 20 слов – приблизительно 4-8.  

Наиболее часто встречаются такие синтаксические средства, как: приѐм 

парцеллирования и неполные предложения. 

Неполные предложения: Nissan. Innovation That Excites. – Nissan. 

Превосходя ожидания – чаще всего в таких предложениях отсутствуют глагол, 

либо существительное, которые легко улавливаются из контекста. 

Oral-B. The power toothbrush more dentists use. Recharge your smile. – Oral-B 

(зубная щѐтка). Помогает сохранить зубы здоровыми. На всю жизнь. 

(Парцелляция – разделение сложного предложения на простые составные 

части) Чаще всего слово Oral-B не используется в написании текста, оно 

заменяется логотипом фирмы-производителя. 

Используются в креализованных текстах и номинативные предложения – 

простые, односоставные безглагольные предложения: 

Eau d'Eden. The way to the Paradise. – Eau d'Eden. Райский аромат. 

Также в креализованных текстах применяются: приѐмы антитезы, 

оксюморон, восклицательные и побудительные предложения, прямая речь. 
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Ирредентизм в системе типов национальных движений 

 

Нерешенность национальных противоречий и на сегодняшний день 

является мировой проблемой. Национальные вопросы не редко становятся 

предметом разногласий одного и нескольких государств. Достаточно 

болезненно для мира обсуждаются и осмысляются темы самоопределения 

наций и народов, ведь любые претензии на территориальную целостность, даже 

гипотетические и потенциальные, - это угроза стабильности государства. В 

исторической ретроспективе право на самоопределение нации реализуется 

такими способами, как самоопределение путем равного участия в выборе 

вектора политического и социально-экономического развития самого 

государства -  интеграция, сецессия, ирредентизм, энозис, политическая и 

культурная автономизация,1. 

С одной стороны национальные противоречия решаются путем 

объединения – интеграции. Интеграция – процесс сближения двух и более 

политических систем для достижения общих целей. 

Еще один способ самоопределения был применен при приобретении 

независимости североамериканскими колониями, позже во Франции в первый 

период Великой Французской революции. 

Сецессия – феномен, формировавшийся долгое время и меняющий оттенки 

значения в связи с историческим контекстом, но его смысл неизменно 

заключался в «выходе и образовании нового института»2. В некоторых 

источниках, утверждают, что сецессия «может существовать в двух основных 

формах: сепаратистской, если деятельность оппозиционной группировки 

связана с достижением полной политической независимости… и 

                                           

1 Пашенцев Д.А. Формы и способы реализации права наций и народов на самоопределение в Европе в XVIII‒ XX/Д.А.Пашенцев// 

Историческая и социально-образовательная мысль. – 2015. – Т.7.№ 6-2. – С.3-6. 

2 Нуруллин Р. М. Понятие сецессии в политической науке / Р. М. Нуруллин 
// Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2010. – Т. 152. № 1. – С. 212-221. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/istoricheskaya-i-sotsialno-obrazovatelnaya-mysl
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ирредентистской, когда сецессионисты добиваются вхождения в состав уже 

имеющегося государства»1. Такое утверждение весьма спорно, поскольку 

подразумевает, что сецессия обладает сепаратисткими чертами, в отличии от 

ирредентизма, что сецессия проявляется в форме либо сепаратизма, либо 

ирредентизма, тогда как сепаратизм в форме сецессии проявляться не может. 

Еще одним спорным утверждением руководствуются другие ученые, 

предполагающие, что сепаратизм от сецессии отличается тем, что не 

предполагает отделения части государственной территории2.  Данные 

утверждения являются спорными, поскольку сепаратизм более широкое и 

многогранное понятие, чем сецессия. Так же современные ученые не редко 

безосновательно дают слишком обобщенную трактовку, где в основе лежит 

тезис о том, что «сепаратизм – это стремление к обособлению», тогда к 

сепаратизму можно отнести любые этнические и национальные проявления, 

расценивая их как пропаганду и попытку обособления.3 

Таким образом, сепаратизм (от лат. Separates – отделенный) – это комплекс 

действий, направленных на реализацию собственных ценностей и системы 

взглядов, путем территориального отделения. Данное определение 

подразумевает деятельность по реализации цели, основанной на идейном 

базисе. Так как понятие все равно остается достаточно широким, 

предполагается его деление на правовой, территориальный, экономический. 

Так, в политико-территориальном смысле одной из форм сепаратизма 

выступает сецессия, которая подразумевает создание нового государства на 

отделившейся территории. Так же сепаратизм может быть выражен 

ирредентизмом и энозисом.  

Некоторые исследователи понимают ирредентизм более широко: одни 

авторы включают в этот феномен любое вмешательство иностранного 

государства в дела другого с целью защиты «своей» этнической группы 4,  

другие – претензии иностранного государства на находящиеся в составе иной 

страны исторические территории, на которых ко времени выдвижения 

претензии может даже и не проживать значительное количество 

представителей «своей» этнической группы (в качестве примера можно 

привести притязания армянских националистов на территорию Западной 

Армении) 5. 

                                           
1 Попов Ф.А. Сравнительный анализ действующих зон распространения сецессионизма на территории Африки и Америки//Вест.молодых 

ученых «Ломоносов».-М.: Макс Пресс, 2006. – Вып. III – С.98-103 
2  Hechter M. The dynamics of secession//Acta Sociologica. – 1992. – No 4. – P. 267-283 
3 3 Нуруллин Р. М. Понятие сецессии в политической науке / Р. М. Нуруллин 

// Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2010. – Т. 152. № 1. – С. 212-221. 
4 Бараш Р. Ирредентизм как категория дискурса и политической практики // Вестник Российской нации. 2012. № 2–3. С. 151–171 
5 Irredentism. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Irredentism 



64 

 

 

Понятие ирредентизм (от итал. irredento - «неискуплѐнный», 

«неосвобождѐнный») оформилось в конце 19 начале 20 века в Италии, как 

националистическое движение, выступавшее за присоединение к Италии 

пограничных территорий Австро-Венгрии с итальянским населением, таким 

как Триеста, Трентино и других. В 1878 году Менноти Гарибальди основал 

союз Ирредента, который и является основоположником движения. 

В настоящее время понятие подразумевает национальную политику, 

направленную на объединение этносов, путем присоединения части одного 

государства к другому. 

 (также «эносис», греч. Ένωσις — союз, объединение, единство) —

 ирредентистское движение за воссоединение с исторической родиной, а также 

идейные и военные установки на присоединение к суверенной Греции в XIX—

XX веках в регионах с преобладающим греко-христианским населением, 

находящихся под управлением других государств (в первую 

очередь, Османской империи, позднее Турции, а также Великобритании, 

Италии, Болгарии, Албании и др.). Движение, с одной стороны, помогло 

возродить и сохранить греческий язык и греко-православную культуру на более 

или менее значительном пространстве, а с другой привело к ряду 

неразрешѐнных конфликтов в регионе (в особенности на территории 

республики Кипр). 

В научной литературе достаточно часто встречается отождествление 

понятий сепаратизм, сецессия и энозис 1, но, не смотря на процессуальную 

схожесть понятий, включающую выход территории из состава государства, 

только в случае с сецессией это является конечной целью. Итак, анализ показал, 

что сепаратизм включает такие понятия как, сецессия и ирредентизм, а 

последний имеет такую разновидность, как энозис.  
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Из истории кафедры «Системный анализ и информатика»: проблемы 

направленности научно-исследовательской работы на реальный сектор 

экономики 

 

XXI век – это время, когда вузовская наука, наряду с промышленными 

предприятиями, играет важную роль в развитии различных секторов 

экономики. Она не только способствует появлению инновационных 

технологий, но и даѐт стимул для развития студентов и кафедры в целом. 

Научные открытия, принадлежащие высшим учебным заведениям, 

демонстрируют не только уровень развития какой-либо кафедры, но и 

дальнейшие возможности обучающегося на конкретной специальности. 

Поэтому проблема связи вузовской науки с производством является 

неотъемлемой частью жизни университетов и институтов. Предлагаем 

рассмотреть проблему на примере кафедры «Системный анализ и 

информатика» Набережночелнинского института Казанского Федерального 

университета. Постараемся ответить на вопрос, в какой мере научно-

исследовательская работа, проводимая кафедрой, ориентирована на реальный 

сектор экономики. На наш взгляд, данная кафедра способствует развитию 

города Набережные Челны и России в целом благодаря созданию различного 

рода новейшей технологии и деятельности в научных исследованиях. В 

частности, научно-исследовательская работа кафедры «Системный анализ и 

информатика» ориентирована на решение конкретных проблем, стоящих перед 
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ОАО «КамАЗ», осуществляется она в сотрудничестве с НТЦ ПАО «КамАЗ», 

обеспечена материально-технической базой и имеет высокий уровень 

апробации.  

По решению учѐного совета Казанского государственного университета в 

2006 году создаѐтся кафедра математики и информатики, которая уже к 2013-

му году переименовывается в кафедру системного анализа и информатики. 

Обучение здесь производится по двум специальностям: «Прикладная 

математика и информатика» и «Системный анализ и управление». В настоящее 

время на кафедре обучается около 150 студентов, обучение ведут 6 кандидатов 

наук,2 старших преподавателя и 2 ассистента, так, кадровый потенциал еѐ 

составляет 60%. Также к обучению студентов привлекаются ведущие 

специалисты других кафедр и отделений и сотрудники научно-технического 

центра ПАО «КамАЗ» [1]. 

Научно-исследовательская деятельность кафедры ведѐтся по трѐм 

основным направлениям:  

1) фундаментальные проблемы системного анализа и теории управления: в 

данной структуре задействованы профессор А. З. Асанов, доценты Д. 

Н. Демьянов, В. С. Каримов и Р. Г. Марданшин; 

2) системный анализ и проектирование алгоритмов функционирования 

бортовых информационно-управляющих систем современных транспортных 

средств: над данным вопросом работают доценты В. С. Карабцев, 

И.З. Ахметзянов, В. С. Каримов, а также ассистенты В. Г. Волков и А. 

Ф. Сабиров; 

3) информационное и алгоритмическое обеспечение процессов принятия 

решений в организационных и организационно-экономических системах: в 

решении этого вопроса задействованы доцент М. Я. Товштейн, старший 

преподаватель И. Ю. Мышкина, а также старший преподаватель Л. 

Ю. Грудцына. 

При кафедре функционирует собственная научная лаборатория 

«Системный анализ, управление и обработка информации», оснащѐнная 

новейшими технологиями, необходимыми для решения конкретных вопросов, 

касающихся исследования и создания роботизированных систем и систем 

управления. Большую часть еѐ персонала составляют сотрудники кафедры 

«Системный анализ и информатика», а также аспиранты и студенты старших 

курсов, привлекаемые для выполнения работ по грантам и хоздоговорам, а 

также для участия в научных исследованиях и разработки новейших 

технологий [1].  
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За последние 10 лет сотрудники кафедры «Системный анализ и 

информатика» были задействованы в выполнении работ по шести грантам (№ 

08-08-00536, № 09-08-16000, № 11-08-00311, № 14-08-00651, № 16-38-00042) 

РФФИ по заказу Минобрнауки РФ совместно с ПАО «КамАЗ» [1]. Стоит 

отметить заслуги доцента кафедры Демьянова Дмитрия Николаевича, который 

провѐл длительную работу по исследованию информационных технологий и 

выступал на научно-технических и международных конференциях со 

следующими направлениями: 

1) Синтез алгоритмов управления для оптимального гашения возмущений 

боковой скорости движущегося автомобиля (2014 год); 

2) Реализация алгоритмов модального управления с использованием 

функциональных наблюдателей (2013 год); 

3) Исследование робастности алгоритмов оптимального управления 

движением автопоезда (2013 год); 

4) К вопросу о моделировании динамики бокового движения 

многозвенного автопоезда (2013 год). 

Велики и заслуги доцента кафедры Каримова Валерия Сергеевича, 

представлявшего кафедру системного анализа и информатики в 2015 году на III 

международной конференции с темой «Синтез квазиадаптивной системы 

автоматического управления многосвязным объектом с запаздываниями по 

состоянию и управлению» [2]. 

В 2011-2012-х годах сотрудники кафедры выполняли работы в рамках 

хоздоговоров с ОАО «КамАЗ», результатом выполнения которых стала 

разработка библиотеки расчѐтных моделей управляемых режимов движения 

грузового автомобиля, благодаря чему была осуществлена оптимизация 

технических характеристик с целью улучшения потребительских свойств 

автомобилей семейства «КамАЗ». Кафедра тесным образом сотрудничает с 

НТЦ ПАО «КамАЗ» при проведении исследований в области компьютерного 

моделирования систем и агрегатов автомобильной техники. Данное 

сотрудничество будет проходить и в дальнейшем в рамках государственной 

программы НТИ AutoNet, которая предполагает разработку и виртуальные 

испытания перспективной техники, в том числе беспилотных автомобилей [3].  

Таким образом, как мы убедились, темы и направления научно-

исследовательской работы, проводимой на кафедре «Системный анализ и 

информатика», ориентированы на решение реальных проблем, стоящих перед 

ОАО «КамАЗ», и осуществляются в тесном сотрудничестве с его научно-

производственными структурами. Результаты научных исследований кафедры 
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успешно апробируются. Еѐ сотрудниками опубликовано около 50 статей в 

ведущих рецензируемых научных изданиях, входящих в список ВАК РФ, базы 

Scopus и Web of Science [1]. 
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О становлении электрических станций в XIX веке 

 

Технический прогресс привѐл к тому, что во второй половине XIX века 

возрос интерес также и к электрической энергии. Уже давно было отмечено, 

что этот вид энергии чрезвычайно удобен: электричество легко генерируется 

так же легко, преобразуется в другие виды энергии, без труда передаѐтся на 

расстояние, подводится и дробится [1, с. 165]. «Паровая машина, – писал 

Ф. Энгельс, – научила нас превращать тепло в механическое движение, но 

использование электричества откроет нам путь к тому, чтобы превращать все 

виды энергии – теплоту, механическое движение, электричество, магнетизм, 

свет – одну в другую и обратно и применять их в промышленности» [2, с. 374]. 

Первые электростанции работали на электропотребление отдельных 

объектов (таких, как цех, дом или квартал), и по существу представляли собой 

электрогенератор, присоединенный к паровой машине или турбине. Мощности 

подобных станций, в которых использовались уголь и нефть, были 

небольшими. Необходимо также отметить, что уже с 80-х годов XIX столетия 

получили распространение центральные городские электростанции. Данные 

станции вырабатывали электроэнергию, предназначенную для освещения. 

Основным приводом в них были мощные паровые машины. К началу 90-х 

годов пришло осознание того, что экономически целесообразнее возводить 

http://kpfu.ru/chelny/department/oei/system-analysis
http://kpfu.ru/chelny/department/oei/system-analysis
http://kpfu.ru/chelny/department/oei/system-analysis/staff
http://kpfu.ru/chelny/department/oei/system-analysis/staff
http://kpfu.ru/chelny/department/oei/system-analysis/staff
http://robotrends.ru/robopedia/autonet
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электростанции в местах с дешѐвыми топливными и гидроресурсами, и здесь 

возникли вопросы, связанные с передачей электроэнергии на большие по 

меркам того времени расстояния. 

В 1882–1885 годах известный французский электротехник Депре проводил 

эксперименты по электропередаче на расстояниях протяжѐнностью в 56–57 км, 

где смог добиться потерь в проводе с 75 % до 45 %, для чего повысил 

напряжение до 6 тысяч вольт [1, с. 166]. Стало очевидно, что повышение 

напряжения в электропередаче значительно повышает коэффициент полезного 

действия (КПД) линии, а это требовало использования генераторов 

постоянного тока высокого напряжения. Подобное вело к большим 

техническим сложностям и экономически себя не оправдывало. 

Выходом из сложившейся ситуации стала концепция использования 

переменного тока, позволявшего трансформирование напряжения в очень 

широких пределах. Однако существующие на тот момент двигатели 

однофазного переменного тока по всем параметрам уступали двигателям 

постоянного тока, что опять вело к нецелесообразности по экономическим 

причинам передачи однофазного переменного тока на значительные, по меркам 

XIX века, расстояния. Возникла необходимость разработки системы 

многофазных токов. На «суд присяжных» были представлены две системы 

токов – двухфазная Теслы и трехфазная Доливо-Добровольского. Каждая из 

систем имела свои достоинства и недостатки. Возникла дилемма: по какому же 

пути пойдѐт электрификация? Ясность в этом вопросе дал значительный 

прорыв в исследованиях последующих десятилетий, а также огромную роль 

сыграла Франкфуртская международная выставка 1891 года. Каковы же были 

причины проведения данного мероприятия? 

В конце 80-х годов возникла необходимость в центральной 

электростанции во Франкфурте-на-Майне. Германские и иностранные 

производители предлагали проекты, в которых использовался как постоянный, 

так и переменный ток. Решено было устроить международную 

электротехническую выставку для демонстрации энергетических установок, 

устройств передачи электроэнергии и систем еѐ распределении. По итогам 

выставки должны были решить, какой род тока, постоянного или переменного 

(как однофазного, так и многофазного), в дальнейшем получит 

распространение в промышленных масштабах. 

Немецкой компании, специализировавшейся в области электроэнергетики 

и машиностроения, – фирме АЭГ (AEG – Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, в 

переводе с немецкого языка – Всеобщая электрическая компания), было 

предложено осуществить передачу электроэнергии из местечка Лауфен во 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Франкфурт на расстояние 170 км [1, с. 168]. Для своего времени это было 

весьма существенное расстояние, что у скептиков вызывало сомнение как 

фантастическая идея. 

Признанные в области электротехники учѐные и изобретатели, в том числе 

знаменитый Депре, высказывали сомнения в экономической целесообразности 

этой затеи. Однако Доливо-Добровольский был настолько уверен в системе и 

возможностях трѐхфазного тока, что сумел убедить руководство компании в 

необходимости взяться за предложенную работу, поставив для демонстрации 

предложенный авторитетной комиссией эксперимент. Ко всему прочему, кроме 

того, как на кон ставились карьера Доливо-Добровольского и престиж самого 

АЭГ, решался также вопрос о том, по какому пути пойдет развитие 

электротехники. Доливо-Добровольский прекрасно понимал всю важность 

стоявшей перед ним задачи и писал позже: «Если я не хотел навлечь на мой 

трѐхфазный ток несмываемого позора и подвергнуть его недоверию, которое 

вряд ли удалось бы потом быстро рассеять, я обязан был принять на себя эту 

задачу и разрешить еѐ» [3, с. 157]. 

В Лауфене была в короткий срок построена небольшая 

гидроэлектростанция со следующими характеристиками: турбина мощностью 

300 л. с., генератор трѐхфазного тока с соединением в звезду обмоток всех 

трансформаторов, напряжение в 15000 вольт с возможностью работы до 25000 

вольт, линейное напряжение генератора в Лауфене в 95 вольт, повышающий 

трансформатор с коэффициентом трансформации 154. Следовательно, рабочее 

напряжение в линии электропередач (ЛЭП) составляло 14650 вольт [1, с. 169-

170]. Для своего времени это были высокие значения, и подобное вызывало 

опасения и страх. Вследствие чего пришлось провести огромную 

разъяснительную работу как среди населения, так и среди правительственных 

чиновников о безопасности данного эксперимента. 

25 августа 1891 года в 12 часов дня на выставке впервые вспыхнула 1000 

электрических ламп, питаемых током Лауферанской гидроэлектростанции. На 

следующий день был успешно испытан двигатель мощностью в 75 киловатт, 

который 12 сентября впервые привѐл в действие десятиметровый водопад, 

находящийся на расстоянии 170 км на реке Неккар у местечка Лауфен [1, 

с. 171]. Специалистам стало понятно, что проблема передачи электроэнергии на 

большие расстояния блестяще решена. 

В октябре прошли испытания Лауфен-Франкфуртской линии 

электропередачи, в которых стало ясно, что потери при электропередаче 

составляют всего 25 %, и это было очень хорошим показателем. В ноябре же 

напряжение повысили до 25000 вольт: КПД передачи увеличился, а потери 
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снизились до 21 % [1, с. 171-172]. Данную выставку посетило более миллиона 

человек, в том числе среди них были специалисты в области электротехники со 

всех стран мира, которые по достоинству оценили Лауфен-Франкфуртский 

эксперимент, а сам Доливо-Добровольский приобрѐл мировую известность и 

оказался в числе ведущих электротехников планеты. Трѐхфазный ток был 

признан приоритетным для использования в промышленности. 

Так была разрешена главная энергетическая проблема конца XIX века как 

проблема централизации производства электроэнергии и вопросы передачи еѐ 

на значительные расстояния, что привело к ускорению темпов развития 

электрических установок высокого напряжения, внедрению достижений 

научно-технического прогресса и бурному развитию промышленности. 
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Рефлексивность в социологическом исследовании. Возникновение 

рефлексивной социологии 

 

Рефлексивная социология,  как отдельная дисциплина исследований и  

анализа данных, размышления относительно, «вскрытия» исследовательских 

стереотипов появляется в  ряду  социальных дисциплин относительно недавно. 

Основными причинами появления рефлексивной социологии, как отдельной 

области социальных исследований следует назвать,  проблему стереотипов, 

которые всегда присутствуют у исследователя, вопрос борьбы со стереотипами 

в контексте вскрытия истинной картины, происходящего  и истинных проблем 

являются важнейшим вопросом качеств социологического исследования,  как в 
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количественной,  так и в качественной парадигме [2].  Одним из первых 

исследователей, кто предложил использование термина рефлексивность, был 

Вильям Томас  (William Thomas) в своих исследованиях  William Thomas, 

описывает проблему рефлективности как проблему определения правды для 

исследователя. То, что является правдой для исследователя, в конечном счете, 

становиться правдой в его анализе, при этом все стереотипы, и субъективные 

свойства, такие как класс, пол, личное отношение к объекту исследования 

выходят на передний, план в процессе анализа исследуемого объекта и служат 

неправильной и субъективной трактовке. [8]   Идеи В. Томаса,  развивает в 

своих работах  Р. Мертон, который проводит анализ проблематики взгляда 

исследователя на исследовательский объект. Мертон, отмечает,  что 

предсказания исследователя имеют важнейшее, определяющие влияние на 

результат, таким образом, результат может быть изменен в контексте 

субъективного предсказания исследователя, в контексте его личных 

стереотипов, убеждений. [6]   Важность и значение метода рефлексивности, 

получило распространение в работах философа науки  К. Поппера. К. Поппер, 

отмечает, что  прогноз в науке представляет собой эффект  Эдипа  (Oedipal 

effect')  Данный эффект заключается в том, что  любое предсказание и прогноз, 

сделанное лично исследователем, может привести к неправильным выводам, 

обобщениям, которые  будут негативно влиять на всю систему научного знания 

и представления научного сообщества, об исследовательском объекте [7].  

Однако, проблема субъективного и полярного представления об объекте 

исследований, проблема «исследователя», стоит наиболее остро именно в 

социальных науках. П. Бурдье отмечет что любой социальный ученный 

подвержен влиянию стереотипов, и только начав мыслить рефлексивно 

относительно своей деятельности,  объекта своего исследования и своей 

методологии  социальный исследователь- обществовед  начинает по другому 

смотреть на свое исследование. Для Бурдье  рефлексивность исследователя 

является решением вопроса самого исследования, создание релевантной 

методологии исследования и выводов,  под решением понимается возможность 

использования рефлексивного метода в контексте отключения личных 

стереотипов индивида и полярного мышления индивида [2]. 

В социологии и антропологии  рефлексивные методы и их использование 

несет в себе две важнейшие функции:  с одной стороны рефлексивный метод 

позволяет взглянуть исследователю на  сам объект своего исследования без 

стереотипов и предвзятого взгляда, а с  другой стороны рефлексивный метод 

позволяет исследователю, посмотреть на себя как участника полевой работы.  
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Применение метода рефлексивности в антропологии и  социологии,  описано в 

работах.   Рефлексивность о процессе исследования, выраженная  во мнении 

самого исследователя и позиционировании себя,  как исследователя стала 

важным элементом социальной антропологии и исследовании разливных 

культур рефлексивные методы , активно используются в антропологических 

исследованиях и изучении скрытых смыслов в поведении  культуре людей, к 

примеру исследование различных новых культур и субъективный взгляд 

исследователя на проблематику,  а затем текст об этой культуре, могут быть 

сильно подвержены влиянию стереотипов  и  субъективной точки зрения 

самого исследователя.  В современной антропологии и сегодня продолжаются  

дебаты относительно роли  самого исследователя,  и может ли человек, 

который,  к примеру,  не принадлежит к местной культуре аборигенов 

исследовать эту культуру, делать обобщения и выводы, или это лишь 

прерогатива тех индивидов, которые сами представляют ту или иную культуру. 

В социальных науках сегодня произошел рефлексивный поворот,  многие 

исследователи, стараются мыслить в контексте  рефлексивных методов, 

рефлексия относительно своего исследования, ключевые выводы, по рефлексии 

применяются в статьях, диссертационных работах. В современных 

социологических исследованиях сегодня произошел так называемый 

рефлексивный поворот (reflexive turn). Как отмечает Gray ,  как социальные 

исследователи мы вовлечены в контексты социальной жизни, мы 

интерпретируем и реинтерпретируем, нашу социальную жизнь под различными 

углами зрения, вкладывая элементы своего социального поведения и 

ощущения,  анализируя наш объект. [4] Следовательно, как отмечает Gray , 

презентация,  каких либо результатов в социальных науках, будь то программа 

исследования или сделанное исследование с обобщением и выводами, это 

всегда презентация себя,  как исследователя, самопрезентация своего видения 

мира, которая выражается,  к примеру, в оформлении текста исследовательской 

работы, или  трактовке тех или иных социальных явлений. [4]  Рефлексивный 

поворот в социальных науках, и его основные достижение, это избавление от 

стереотипов и глубокий взгляд на проблемы своего исследования, как с 

теоретической, так и с эмпирической точек зрения.   Именно то как происходит 

формирования знания, какие возможные трудности, связанные с самим 

исследователем встроены в данный процесс представляет собой основу 

рефлексивного поворота в социальных науках [1].          

В исследованиях Brown, отмечена важность использования и применения 

рефлексивных методов в контексте общения и взаимодействия с информантов 
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во время интервью. Так как в социальном исследовании сам исследователь 

выступает исследовательским инструментом, размышления по поводу 

стереотипов и стереопотизации, полярного взгляда на  себя как исследователя 

являются важным элементом аналитики, своего собственного исследования.   

Отношения и взаимодействия исследователя и информанта, анализ этих 

отношений, важная цель  любого исследователя с одной стороны, а с другой 

стороны вопрос о рефлексивности позволяет решить проблему стереотипов, 

навешивания ярлыков на те,  или иные феномены общества. [5] Вопросы и 

проблемы связанные со стереотипами, которые часто возникают в контексте 

того, что сами исследователь имеет определенный социальный, культурный, 

классовый бэкграунд. Сегодня рефлексивные методы, широко применяются и 

используются в различных науках, но безусловно наибольшее распространение 

данные методы получили именно в социальных науках и где исследовательская 

рефлексия, часто выступает важной частью самого проекта.   
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Статус женщины в политических элитах Европы: вторая половина XX- 

начало XXI вв 

 

Политическая элита – относительно небольшая социальная группа, 

концентрирующая в своих руках значительный объем политической власти, 

обеспечивающая интеграцию, отражение в политических установках интересов 

различных слоев общества и создающая механизм воплощения политических 

замыслов [1]. 

Процесс формирования политической элиты весьма длительный, и 

политические лидеры проводят много времени для совершенствования своих 

партийных организаций. И естественно, у любой политической элиты есть свой 

«лидер», и у каждого возникает вопрос: «Каким должен быть этот лидер, 

какими качествами он должен обладать и что должен уметь делать?». Но, кроме 

этого, возникает и другой вопрос: «Может ли женщина быть этим лидером, и 

почему в последнее время женщин стали воспринимать как политиков?».  

В России среди госслужащих в органах государственной власти в 2003 

году женщины составляли- 69%, мужчины-31%, однако женщины не занимали 

руководящих должностей. Достаточно любопытным предположением о 

причинах этого явления поделился В.В. Жириновский, говоря о том, что и 

женщины и мужчины бывают «нормальными и ненормальными». Что влечет 

ненормальных в политику он не знает, а вот нормальные вынуждены приходить 

потому, что «политика у нас черт знает какая» [2]. Женщины же в политику 

приходят в силу особенной психологии, закрепленной с военных лет. Логика 

этого процесса, по мнению В.В. Жириновского, примерно такая: муж 

возвращается с войны инвалидом или его вообще убили, поэтому приходиться 

пахать самой. Поэтому он утверждает, что нормальная женщина в политике - 

это акт отчаяния, что-то вроде публичного сожжения.  

При этом в России женское движение является довольно организованным, 

масштабным и политически активным, но вопрос об участии женщин в 

политике является предметом открытых дискуссий. В 2001 году был проведен 

социологический опрос на тему «Женщина и политика», в котором приняли 

участие представители государственных и муниципальных администраций, 
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представители политических партий, руководители предприятий. На вопрос 

«Как вы считаете, политика – это женское дело?», 38% ответили категорично 

отрицательно, аргументируя тем, что[1]: 

Удел женщины – дом, семья, дети; 

Женщина по своим психологическим особенностям не может заниматься 

политикой; 

Политика портит женщин, они теряют себя как представительницы 

прекрасного пола.  

Основными аргументами за присутствие женщин в политике являются 

следующие: 

Это конституционное право женщин 

Необходимость баланса гендерных интересов 

Политика – общее дело 

К началу XXI в. значительно изменилось общественное сознание. 

Специалисты утверждают, что женщины, получившие высшее образование, 

более открыты к решению проблем и весьма трезво осознают все трудности, 

которые им придется преодолевать.  Постепенно тенденция усиления роли 

женщин в политике, вплоть до избрания их президентами и премьерами, 

становится символом времени  

Однако, как правило, образ женщины-политика складывается все-таки из 

мужских стандартов поведения в политической сфере, поэтому в политике 

распространен синдром «железной леди», который говорит о господстве 

жестокости и сильной руки у власти. Этот синдром явно списан с образа 

Маргарет Тэтчер и более востребован, поскольку политическая жестокость 

считается результативным методом достижения успеха. Бескомпромиссность и 

жесткость в политике так же связывают с именем премьера министра Израиля - 

Голды Меир, которая добивалась цели любыми способами, применяя 

ужесточенные меры. Однако даже такой «мужской» стиль не всегда приводил к 

положительным результатам. Нередко это оговорит скорее о слабости 

политика, чем о его силе. 

Одним из образов жесткого, но гибкого политика является премьер-

министр Великобритании Тереза Мэй, за которой надежно закрепился статус 

«свинцовой леди». Такой тип политика предпочитает бывать «в тени» и не 

привлекать особого внимания к себе Еѐ образ сравнивают со спокойной 

директрисой частной школы, находящейся в зале с перевозбужденными 

школьниками. Некоторые говорят, что она старается избегать конфликтов, но в 
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то же время отправляет членов своей команды делать против оппонентов 

суровые заявления.  

Однако у женщин-политиков есть и свои, отличительные от политиков-

мужчин типажи. Одним из символов женщины является образ матери, что 

часто используется в политической имиджелогии. Так, для израильского народа 

такой матерью Отечества была Голда Меир. Меир была первым министром 

труда и социального страхования, первой женщиной-министром иностранных 

дел, и, наконец, первой и единственной женщиной-премьер-министром 

Израиля.  Осведомленные политики говорили: «Если Бен-Гурион – это отец 

Израильского государства, то Голда – его мать» [3]. Уверенность в себе, 

сильных дух и упорство помогли ей создать еврейское государство. Это та 

женщина, которая сумела воплотить мечту в реальность, которая шла к победе 

несмотря ни на что. Ее образу присваивают статус «женщины-вождя», но в то 

же время она представляла собой некий образ доброй еврейской бабушки.  

Иной образ женщины-политика представляет Марин Ле Пен, в основе 

которого лежит образ «современной деловой дамы» - элегантной, утонченной, 

умеющей уверенно держаться на публике, обладающей определенной харизмой 

и чувствующей настроение общества. Она действительно делала серьезные 

успехи, помогая отцу в политических делах. Оттачивая годами политические 

приемы на практике, она настойчиво приобретала уверенность в себе и 

завтрашнем дне. Даже двойное замужество и последовавшие разводы, 

самостоятельное воспитание троих детей не противоречат этому образу. 

Отсутствие традиционного семейного счастья – сегодня удел многих бизнес-

леди, что делает Марин Ле Пен близкой и понятной активным и успешным 

женщинам. 

Еще один образ «новой железной леди» Европы – это образ Ангелы 

Меркель, которая является весьма уважаемым политиком, занимающим пост 

германского канцлера уже 3 срока подряд. Многие считают, что секрет успеха 

Меркель заключается в ее неприметной внешности и в отсутствии  харизмы – 

ведь это стало для нее отличной маской для борьбы с конкурентами на пути к 

посту канцлера. Поначалу ее не воспринимали всерьез, говоря о том, что она 

ничем не отличается от серой массы. Один из журналистов назвал ее «серой 

жемчужиной», объясняя тем, что секрет успеха Меркель в том, что она 

идеально соответствует глобальному серому фону, но в то же время удачно 

выделяется на фоне бесконечно невзрачных мужчин. Другие считают, что ее 

козырь - «скромное обаяние обыкновенной женщины, которая ничего не хочет 

для себя» [4]. 
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Таким образом, чтобы стать политиком, женщине приходится от многого 

отказываться, ведь политика представляет собой жесткий мир, где постоянно 

идет конкурентная борьба, что поглощает все внимание и время. Отбор в 

политику среди женщин более жесткий, поскольку общество традиционно 

представляет политику сферой мужских решений, поэтому женщинам нужно 

быть намного умнее среднего мужчины. Однако при этом, те качества, которые 

принято считать типично женскими, могут быть весьма кстати для 

политической карьеры: интуиция, эмоциональность и даже некоторая 

вздорность. Артистизм, присущий женщинам, умение преподносить себя, 

обаяние и игривость также активно используются в политической практике. 

Именно такой тип женщины-политика в последнее время становится более 

популярным по сравнению с авторитарным образом женщины-диктатора, 

способного задавить любого мужчину. Женщины-политики с мужским 

характером стали хуже восприниматься электоратом.  

В заключение можно сделать вывод, что появление женщин-политиков у 

власти – это важная тенденция развития современной политической 

реальности. Однозначно оценивать это явление с точки зрения положительной 

или отрицательной нельзя. Имидж женщины-политика имеет свои типажи и 

отличительные признаки. Однако главным для политического лидера любого 

пола являются поступки, успешное воплощение в реальность тех идей, которые 

помогли бы обществу и миру стать лучше. И женщины-политики в этом 

качестве совершенно не уступают мужчинам. Отмеченные выше примеры 

показывают, каким целеустремленным, харизматичным, уверенным, жестким и 

в то же время гибким характером они обладают. Сколько всего они добились и 

сколько еще добьются, ведь не каждый может так крепко держаться на ногах, 

как эти «хрупкие» дамы.  
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Детство и его роль в формировании личности 

 

На  вопрос: «какое детство предпочтительнее для формирования личности: 

легкое или тяжелое?» трудно дать однозначный ответ. Стоит разобрать ряд 

классических моделей легкого детства и детства тяжелого, чтобы ответить на 

этот вопрос. 

Так какое же детство для формирования личности предпочтительнее? Для 

начала разберемся, что же формирует личность в период детства: 

Материальная обеспеченность семьи 

Влияние социума 

Воспитание и атмосфера в семье 

В ходе многочисленных размышлений стало ясно, что ни легкое, ни 

трудное детство не могут сформировать гармоничную личность, более 

сбалансированную, более крепкую. Важно соблюдать баланс всех трех 

факторов, ибо дисбаланс одного из них в ту или иную сторону оставляет свой 

след в разуме индивидуума. 

Трудное 

Для начала давайте выделим общие модели детства в данной категории 

(т.к. влияние социума определяется скорее другими двумя факторами, за оси 

мы возьмем воспитание и обеспеченность в материальном плане): 

Таблица 1 – «Модели детства» 

 
Финансовое обеспечение 

Слабое (А) Среднее (Б) 

Воспитание 
Плохое (-) А+ Б+ 

Хорошее (+) А- Б- 

 

Плохое воспитание, слабая финансовая обеспеченность 

Из весьма неблагоприятной среды выходят в люди единицы, только самые 

сильные, упорные и несломимые личности, одержимые идеей «права на 

хорошую жизнь». Слабые же личности (наибольшая часть) могут сломаться, у 

них развиваются комплексы, что, впоследствии, может негативно повлиять на 

воспитание собственных детей. 
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Хорошее воспитание, слабая финансовая обеспеченность 

Как правило, условия постоянных нужд в семье не обходят ребенка 

стороной и прогибают под себя неустоявшуюся личность, заставляя с ранних 

лет учиться адаптироваться под ситуацию. Загвоздка в том, чтобы выбраться из 

трудного финансового положения и выдержать давление социума. 

Плохое воспитание, средняя финансовая обеспеченность 

а) Родители держат ребенка в напряженном состоянии, указывая на 

недостатки, ставя в пример кого-то «лучше» по их мнению. Развиваются 

комплексы, ребенок становится замкнутым и придерживается девиантного 

поведения (метод от противного). 

б) Родители уделяют слишком мало внимания ребенку и он остается один 

на один с самим собой, из-за чего развитие личности может сильно отставать. 

Хорошее воспитание, средняя финансовая обеспеченность 

Атмосфера в семье хорошая, базовые нужды вовремя удовлетворяются, но 

ребенку тяжело, на него давят сверстники, его не признают в обществе. 

Давление социума может заставить личность «уйти в себя» или, что еще хуже, 

довести до суицида, ибо ребенок попросту не знает, как выйти из ситуации. 

Легкое 

 Система нравственных ценностей была сложена совсем иначе в начале 

XIX века. Одним из видов досуга того времени были «вечера», устраиваемые 

светским обществом для них же самих. Зачастую играла музыка (прошу 

отметить, что направлений в музыке тогда было мало, поэтому богатые люди 

наслаждались красивой музыкой), велись беседы на различных языках, ибо 

тогда было принято знать в среднем 3-4 языка, звучали свежие сочинения 

поэтов и писателей. В основном, беседы составляли, опять же, предметы 

досуга: занятие творчеством, наукой, прекрасным. В то время был довольно 

узкий круг занятий, а богатые могли позволить себе ресурсы для любого хобби. 

 Дети богатых людей, как индивидуумы, формировались в атмосфере 

тяготения к прекрасному, исключая тяготение к безобразному. Обеспеченные 

семьи могли позволить себе учителей и гувернанток, которые давали должное 

воспитание и образование, что было в почете. 

 Сейчас же (зачастую) люди запутаны. Потеряны и дезинформированы. 

Информационные технологии дали нам свободу, в которой человечество 

попросту затерялось. Круг хобби стал значительно больше, объемы 

информации достигли таких размеров, что усвоить все физически невозможно! 

И в такой атмосфере информационного хаоса и «свободы выбора» (которую, 
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кстати говоря, нам успешно навязывает общество) воспитываются дети 

современности. 

 Минимум усердий и затрат для удовлетворения множества нужд и 

«капризов» уродует личность, создавая иллюзию «вечных благоприятных 

условий» и надевая ребенку «розовые очки». Но стоит такой личности попасть 

в более тяжелые условия, выползти из них ему будет намного труднее, что 

может сломать даже сформированную личность. 

 Конечно же, формирование личности вопрос глубокий и все зависит от 

обстоятельств, но, как бы оно ни было, не задерживайтесь в «зоне комфорта». 

Зона комфорта есть лучшее условие для прогресса, но не является его 

двигателем. При отсутствии должной мотивации зона комфорта превращается в 

ловушку, для выхода из которой порой требуется множество усилий»… 

 

 

Костылев А.А. 

(научный руководитель Дмитриев С.В.) 
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Проблемы создания искусственного интеллекта 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема создания искусственного 

интеллекта с ―сознанием‖ и почему от этого откажутся. 

Ключевые слова: Искусственный интеллект, сознание, мораль, чувство, 

мировоззрение. 

Если мы будем определять искусственный интеллект тестом Тьюринга, 

который был опубликован в 1950 году в философском журнале Mind [1], то 

этот тест может вполне свестись к созданию инструмента (алгоритма), который 

сможет давать необходимые ответы на вопросы. И поэтому машина прошедшая 

этот тест, может и не быть реальным искусственным интеллектом, а лишь 

алгоритмом выдачи ответов.  

Сейчас рассматривают два варианта, к которому можно приди, пытаясь 

создать искусственный интеллект: 

1. Некое подобие человеческого сознания и когнитивных процессов 

стимулирующие сознательное поведение. 

2. Искусственный интеллект, по-настоящему обладающий сознанием [2]. 

Разберемся с каждым из них. 
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С первым вариантном все более менее понятно, т.е. в него заложили 

огромную базу информации и выстроили такой алгоритм ее принятия (в том 

числе и голосовой) и обработки, который позволяет человеку общаться с 

машиной как будто с человеком (получать ответы, управлять устройствами и 

т.д.), т.е. он будет точно выполнять ту или иную команду, которая в нем 

заложена. И это будет вполне достаточно для использования его в решение тех 

или иных задач. 

Со вторым случаем не все так просто. Сделать так чтоб машина обладала 

сознанием, это не просто, т.к. тут нужно учитывать очень много аспектов [3]. 

Раз уж машина должна обладать сознанием, она должна обладать моралью, 

настроением, чувствами, своей психологической сущностью, осознавать себя 

как личность. А личность, под влиянием своего собственного мировоззрения 

может, может вести себя не так как ожидают от нее те с кем она контактирует. 

У ней может быть свое собственное мнение на ну или иную ситуацию [4]. 

Например, ребенок уже с 4 лет понимает, что есть возможность говорить 

неправду, и если его не научить морали, что врать нехорошо, то он будет это 

делать для своей выгоды. Поэтому машина, которая может на свое усмотрение 

выполнять или не выполнять команды, ни кому не нужна, зачем нужен 

компьютер который, который может с вами спорить и отказывается исполнять 

команды (делать вычисления), которые от него требуют, а если включить 

функцию ―не отказа‖, то какой это искусственный интеллект. Или например, 

беспилотные автомобили, это же не искусственный интеллект, а лишь алгоритм 

действий при той или иной дорожной ситуации, есть масса примеров когда 

беспилотный автомобиль отказывался проезжать между препятствиями, в то 

время как его ширина позволяла ему это сделать. Но тем не менее этого вполне 

достаточно, чтоб доехать от пункта А в пункт Б. Теперь представьте если бы 

машина обладая сознанием отказалась везти вас по маршруту который вы 

указали, т.к. есть более короткий путь, не учитывая ваши интересы. Кому 

нужен такой автомобиль? 

 Если же все таки человечество захочет наградить машину сознанием, для 

этого нужно будет решить много задач, например таких: как заставить машину 

чувствовать, как заложить ей основы морали (не обманывать, не делать зла 

человеку), как она будет создавать свое мировоззрение? Чувство и эмоции 

необходимы, потому что с их помощью создаются цель, мотивация для 

действия. [5]. Именно цель, мотивация заставляют интеллект решать 

поставленные перед ним задачи. А если нет цели, то нет и задачи, а 

следовательно и решение этой задачи. Так же мы знаем что, на земле нет 
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одинаковых людей (с одинаковым мировоззрением), которые бы одинаково 

поступали во всех однотипных ситуациях. Все личности разные, нет идеальных 

людей. Поэтому не получится создать реальный идеальный искусственный 

интеллект. С тех пор как человечество научилось программировать, 

существуют множество полезных программ, облегчая нашу работу, взять даже 

самые распространенные: word, excel, антивирусы, не говоря уже о 

специальных промышленных программах используемые на производстве. Но 

так же существует и множество вредных программ: вирусы, баннеры - 

программы вымогатели, программы крадущие личные данные. Так же будет и с 

искусственным интеллектом, одни будут программировать его на решение 

нужных задач, а другие на противоправные действия. В итоге получится так, 

что в ближайшем будущем в программном продукте будут заложены элементы 

искусственного интеллекта. 

 Поэтому я полагаю, что создание искусственного интеллекта с 

―сознанием‖, не просто невозможно, но и нет необходимости, и в конечном 

итоге от него откажутся т.к. легче, проще и достаточно будет сделать простое 

подобие сознания, которое будет понимать, что он него требуется и выполнять 

поставленные задачи. Зачем нужно нагромождать программу более сложными 

средствами мышления, если она прекрасно будет справляться и без них. В 

конечном итоге это и будет называться ―искусственный интеллект‖. 
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Макиавеллизм в современной российской политике 

 

Знаменитому трактату Н. Макиавелли «Государь» более 500 лет. Данная 

книга считается настольным пособием для начинающих правителей 

авторитарного режима.  В книге описывается беспроигрышная комбинация 

получения и удержания власти: завоевать поддержку населения, суметь 

возвысить свой авторитет, использовать  хитрость и политическое чутье. По 

мнению Н. Макиавелли, лучше, чтоб оно было у «государя» врождѐнным. 

В классической политической философии макиавеллизм рассматривается 

как концепция политического реализма, основанная на принципе «цель 

оправдывает средства». Целью выступает власть, для достижения которой все 

средства хороши. В этой связи правитель выходит из сферы закона и получает 

право действовать преступным путем. Однако следует принять во внимание, 

что макиавеллизм не столь однозначен. Н. Макиавелли в книге «Рассуждения» 

высказывает либеральные идеи и формулирует теорию равновесия и контроля. 

По мнению мыслителя, Конституция должна распределять власть между 

государем, знатью и народом. В результате эти три силы будут способны 

взаимно контролировать друг друга. Таким образом, Н. Макиавелли был 

сторонником скорее умеренной формы авторитаризма, необходимой как основа 

для развития политических институтов. 

На наш взгляд, ключевые постулаты макиавеллизма находят выражение в 

политических действиях современной российской власти, в том числе в 

решениях главы государства. Политическая элита использует советы 

флорентинца с учетом общей, как российской, так и мировой конъюнктуры. 

Приведем обоснование этого тезиса. 

«Государем» России является человек, пришедший к власти с помощью 

личных качеств и особенно милостью судьбы. В 9 главе Н. Макиавелли 

утверждает, что единовластие учреждается либо знатью, либо народом, в 

зависимости от того, кому первому представится удобный случай. В.В. Путин 

сумел получить поддержку и у тех и у других. В качестве знати выступили 

Б.Н. Ельцин и его ближний круг. Граждане проголосовали за В.В. Путина в 
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надежде на перемены к лучшему, рассчитывая на преодоление негативных 

социально-экономических последствий постдефолтного периода.  

Макиавелли говорит: «Из всех зверей пусть государь уподобится двум: 

льву и лисе… надо быть подобным лисе, чтобы уметь обойти капканы, и льву, 

чтобы отпугнуть волков» [1].  Идеальный тип политика – это человек, 

сочетающий в себе качества льва и лисицы. В.В. Путину удается сочетать в 

себе эти качества, что позволяет на протяжении 17 лет не только сохранять 

власть, но и получать электоральную поддержку. Н. Макиавелли пишет о том, 

что правитель должен дружить со своим народом, а главное качество правителя 

– умение сохранить власть. 

По мнению философа, могущество государства измеряется на основе двух 

критериев: армия и деньги, что в полной мере согласуется с мировоззрением 

современной политической элиты. 

В соответствии с рекомендациями Н. Макиавелли правитель не должен 

настраивать свой же народ против себя и действовать на мировой арене очень 

явно. Вместо этого он должен оставаться в тени, а манипулировать и выходить 

на авансцену событий только когда надо. Н. Макиавелли учит хитрости.  

Флорентийский политический теоретик говорит, что успешным и великим 

правителем будет тот, кто достигнет политических высот благодаря мудрости и 

силе. В 17 главе Н. Макиавелли заявляет, что в политике жестокость всегда 

лучше, однако жесткость не должна перетекать в ненависть. Следование этому 

правилу мы наблюдаем на примере помилований М. Ходорковского или 

Н. Савченко. 

В 21 главе работы «Государь» Н. Макиавелли дает важные рекомендации для 

политика, стремящегося к тому, чтобы его почитали. Для этого нужно побеждать в 

каких-либо войнах (успехи в сирийской компании), совершать какие-нибудь 

необычные поступки (погружаться в батискафе, летать на истребителе и т.п.), 

устраивать праздники народу (Олимпиада, чемпионаты мира, парады и т.д.) и 

казаться религиозным (посещение святых мест, храмов и т.д.). 

Современным последователем концепции Н. Макиавелли выступает 

американский политолог Р. Грин. Его книга «48 законов власти» написана в 

духе макиавеллизма. «Никто не стремится к тому, чтобы иметь меньше власти; 

каждый хочет получить ее побольше. В сегодняшнем мире, однако, 

небезопасно выглядеть слишком охочим до власти, не скрывать своего 

стремления к ней. Нам следует казаться славными, честными и скромными. Так 

что приходится применять тонкое искусство – быть благонамеренным, но 

хитрым, демократичным и – неискренним [2]. Книга переведена на 21 язык 
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мира и продана почти миллионным тиражом. Еще одна работа Р. Грина «33 

стратегии войны» включена в программу факультетов политологии 

Гарвардского, Йельского и Кентского университетов.  

Рассмотрим как отдельные законы, сформулированные макиавеллистом 

Р. Грином, воплощаются в практике российской политики.  

Закон 1. Не затмевай господина. Представители политической элиты 

следуют этому принципу, который предполагает приоритет лояльности. Закон 

2. Не доверяй друзьям безгранично, научись использовать врагов. Российская 

власть использует оппозицию, в том числе оппозиционные СМИ для того, 

чтобы критические настроения не накапливались, а имели свою разрядку. Закон 

3. Скрывай свои намерения. В российской политике высок уровень 

неопределенности и непредсказуемости. Политологи не прогнозировали 

возвращение Крыма или политическую рокировку «В.В. Путин – Д.А. 

Медведев». Другой пример – это ставшее знаменитым «молчание Путина». 

Закон 5. Очень много зависит от репутации, береги ее ценой жизни. Президент 

РФ имеют идеальную  и непоколебимую репутацию, которая создавалась не 

один год. Закон 6. Завоевывай внимание любой ценой. Данное правило уже 

стало частью имиджа Президента, который выступает ежедневной медийной 

фигурой. Закон 9. Добивайся победы действиями, а не доводами. Как 

иллюстрация, присоединение Крыма или отказ от высылки американских 

дипломатов. Закон 10. Инфекция: избегай невеселых и невезучих. Этот закон 

работает, когда лидер отказывается от участия в политических дебатах со 

своими оппонентами (политическими аутсайдерами).  Закон 11. Старайся, 

чтобы люди зависели от тебя. Реализация этого закона сопровождается 

активным применением административных и экономических рычагов 

воздействия. Закон 16. Используй свое отсутствие, чтобы преумножить 

уважение и честь. Четыре года президентства Д.А. Медведева является ярким 

примером воплощения этого закона. Закон 18. Не строй крепостей, чтобы 

защитить себя: изоляция опасна. В условиях резкого ухудшения отношений с 

западными державами, внешняя политика России (во избежание изоляции) 

переориентировалась на азиатское и восточное направления. Закон 22. 

Используй тактику капитуляции: обрати слабости в силу. Провал проекта 

«Новороссия» был компенсирован Минскими соглашениями, позволившими 

«заморозить» конфликт и ожидать более благоприятной политической и 

экономической конъектуры. 

Р. Грин обосновывает новую стратегию успеха: стратегию 

контролируемого хаоса. Он отмечает, что «впервые еѐ использовал Наполеон, 
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который усиливал состояние неопределенности, разрешив армейским 

подразделениям действовать более самостоятельно. За счет этого была 

достигнуты – стремительность и приспособляемость» [3]. Нам представляется, 

что современная российская политическая элита использует стратегию 

организованного беспорядка. Однако эта стратегия требует ручного 

управления, поскольку она не предполагает формирования организованных 

институтов, поддерживающих стабильность политической системы, в том 

числе в условиях смены власти. В этой связи, на наш взгляд, повышение 

качества российской политики возможно только при условии еѐ 

институционализации и демократизации. 

Н. Макиавелли полагал, что политика всегда оценивают по конечному 

результату. Мыслитель призывал к эволюции власти. Авторитарная система 

необходима как основа для построения демократической республики. 

Последнюю флорентинец  называл политическим идеалом. На наш взгляд, это 

самый важный принцип в концепции Н. Макиавелли и дальнейшее развитие 

политической системы России, а так же возможность мирного перехода власти, 

будет зависеть от способности политической элиты к воплощению этой 

эволюционной задачи. 
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Социальная активность и деятельность молодежных общественных 

организаций как фактор развития специальных компетенций и 

личностных качеств у молодежи 

 

Впервые категория «молодежная общественная организация» появилась в 

России под видом первого русского гимнастического общества с 

неофициальным названием «Сокол», которое было основано при активном 
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участии В.А. Гиляровского в 1883 г. в Москве; впоследствии, членами которого 

стали Л.Н. Толстой и А.П. Чехов [1]. На данный момент существует множество 

трактовок данного термина, среди которых наиболее полным является 

определение из  Закона Московской области от 01.12.2003 N 155/2003-ОЗ "О 

государственной молодежной политике в Московской области", которое 

определяет его как «зарегистрированные в установленном законодательством 

порядке объединения граждан в возрасте от 14 до 30 лет, созданные на основе 

общих интересов для осуществления совместной деятельности, направленной 

на удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей, 

социальное становление и развитие членов объединения, а также в целях 

защиты своих прав и свобод [2]. 

Современный этап развития характерен подъемом молодежных 

общественных организаций, которые представлены достаточно обширным 

перечнем направлений деятельности. По количеству МОО можно судить об 

уровне социальной активности молодежи. Однако это не единственный 

критерий эффективности деятельности данных структур, так как участвуя в 

жизни МОО, молодежь в возрасте до 30 лет приобретает специальные навыки и 

компетенции, которые, в дальнейшем, позволяют занять более выгодное 

положение в обществе, определиться с профессиональной деятельностью. 

Чтобы определить степень зависимости формирования компетенций, 

социальной активности и деятельности МОО, нами был проведен 

социологический опрос среди молодых людей города Набережные Челны, где 

насчитывается 142 клубных объединений и 8130 общественников. Количество 

молодежи в 52 (для сравнения в 2009г. - 90) общественных организациях 

составляет более 14 800 человек, это 15,4 % от общей численности молодежи в 

возрасте от 18 до 30 лет [3]. Респондентам в количестве 206 человек в возрасте 

с 14 до 30 лет было предложено ответить на вопросы о преимуществах и 

недостатках общественной деятельности. Гендерный состав опрошенных лиц 

был представлен 26,21% - лица мужского пола, 73,79% - женского. Статус 

респондентов представлен на рис. 1. 
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Рисунок 1. - Статус респондентов на момент исследования, %. 

 

Как видно из графика на рис. 1, больше всего среди респондентов 

оказалось студентов-бакалавров высших учебных заведений – 45,63%, на 

второй позиции разместились учащиеся школ – 19,42%, третьими оказались 

молодые специалисты – 13,59%. Такая градация вполне логична, так как 

отражает основной контингент молодежных организаций города Набережные 

Челны. Среди опрошенных лиц 69,9% являются членами молодежных 

организаций или заняты общественной деятельностью, 30,1% не состоят в 

данных структурах, но хотели бы присоединиться к ним. Это позволяет сделать 

вывод о том, что общественная деятельность достаточно привлекательна среди 

молодежи, поскольку формирует достаточно высокую социальную активность 

данной социальной группы. Ввиду того, что участие в общественной жизни 

обычно предполагает формирование определенных навыков и компетенций, то 

этот процесс можно рассматривать как «улучшенную кузницу» 

профессиональных компетенций, которые молодые люди получают 

дополнительно помимо формального образования в учебных заведениях. 

Однако официальное образование очень важно, поэтому нами были 

проанализированы предпочитаемые уровни образования среди респондентов. 

Ситуация сложилась следующим образом: 
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Рисунок 2. - Предпочитаемые уровни образования, %. 

 

Как видно из графика на рис. 6, есть четко обозначенная тенденция 

молодежи к получению высшего образования, при чем одинаково 

привлекательными для нее являются уровни бакалавриата и магистратуры 

(общее значение 60,2%), 15,53% от общего количества респондентов предпочли 

бы получить образования в нескольких областях, ступени аспирантуры и 

докторантуры, в большей степени, стали привлекательными для молодых 

людей, собирающихся связать свою жизнь с наукой, исследованиями и 

преподавательской деятельностью (19,42% общее значение показателя). 

Уровень профессионального образования (в средних специальных учебных 

заведениях) как основной и курсы повышения квалификации стали наименее 

популярными, что оправдывает, в определенной мере, стереотип мышления: 

«без высшего образования практически невозможно найти 

высокооплачиваемую работу и занять более выгодное положение в обществе» и 

служит доказательством амбициозности молодых людей. 

Как известно, участие в проектах общественной жизни предполагает 

развитие навыков и качеств, которые пригодятся в будущей профессиональной 

деятельности. При анализе качеств и компетенций, которые респонденты 

отметили в качестве основных, мы получили следующий результат: 
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Таблица 1. - Приоритетность качеств и компетенций молодежи в возрасте 14-30 лет 

№ п/п 14-17 18-23 24-30 

1 Лидерство Стрессоустойчивость Стрессоустойчивость 

2 Коммуникабельность Планирование Планирование 

3 Стрессоустойчивость Коммуникабельность Высокий интеллект 

4 Высокий интеллект Лидерство Коммуникабельность 

5 Самоогранизация Навыки анализа и синтеза 

информации 

Гибкость 

6 Аккуратность Высокий интеллект Навыки анализа и синтеза 

информации 

7 Ориентированность на 

результат 

Гибкость Аккуратность 

 

Как видно из таблицы 1, многие качества и компетенции в разных 

возрастных группах повторяются, однако находятся на разных ступенях. Так, у 

первой группы (14-17 лет) на первом месте идет лидерство, а 

стрессоустойчивость идет только на третьем, что отражает более тонкую 

психологическую настройку данных лиц в условиях социальной активности, 

при том, что более старшие возраста (18-30 лет) отмечают стрессоустойчивость 

как самый важный фактор в связи с возрастающей нагрузкой в процессе 

общественной деятельности. Многие параметры у двух последних групп 

довольно похожи, т.к. они являются более близкими к друг другу. На наш 

взгляд, распределение представленных качеств и компетенции в таком порядке 

полностью отражает возрастные психологические особенности молодежи как 

переходной группы. Но также и отражает направленность молодежных 

организаций, в которых состоят респонденты. В равной степени, 

представленные параметры позволяют осуществлять тот вид деятельности, 

который наиболее близок респондентам, в том числе, социальное 

проектирование, исследования, управление группой людей и многое другое. На 

наш взгляд, данные навыки окажутся очень полезными в будущей 

профессиональной деятельности, что повысить социальный эффект от действий 

органов власти. 

Таким образом, молодежные общественные организации являются 

промежуточным звеном между органами государственной и муниципальной 

власти и обществом.  На данный момент в Российской Федерации существует 

достаточно большое количество разнообразных форм молодежным 

объединений, имеющих свою направленность, участие в проектах которых 

позволяет сформировать определенный слой молодежи, обладающей 

специальными навыками и компетенциями, которые позволят представителям 

данной возрастной группы стать более конкурентоспособными на рынке труда. 
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Нравственные и духовные ценности в современном мире 

 

Нравственность – это философское понятие, внутренняя оценка человеком 

норм поведения с точки зрения добра. Нравственное – то, что в действиях 

человека ведется добром и благом, то, что является основой гуманности, а 

безнравственное, в свою очередь – недопустимое, этически безобразное и 

недостойное нравственного человека. Это некий не писанный внутренний закон 

души человека, которому он должен следовать и продолжать соблюдать в 

процессе своей жизни. Это закон доброты и ответственности, любви, совести, 

благого бытия. 

Нравственность – это те внутренние качества человека, которые 

определяют соответствие его поведения нормам, принятым в обществе. 

Г.В.Плеханов утверждал: «Если человек черпает все свои ощущения, знания из 

внешнего мира и из опыта, приобретаемого от этого мира, то надо, стало быть, 

так устроить окружающий его мир, чтобы человек получал из этого мира 

достойные его впечатления, чтобы он привыкал к истинно человеческим 

отношениям, чтобы он чувствовал себя человеком. Если правильно понятый 

личный интерес есть основа всякой нравственности, то надо, стало быть, 

позаботиться о том, чтобы интересы отдельного человека совпадали с 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=219913;dst=100012
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=219913;dst=100012
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=219913;dst=100012
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=219913;dst=100012
http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/word/molodezhnye_obschestvennye_obedineniya/
http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/word/molodezhnye_obschestvennye_obedineniya/
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интересами человечества…»[1,с.135]. Мы видим, что нравственность в его 

понимании это все то, что человек приобретает из опыта и окружающего его 

мира. 

Вне всякого сомнения, современная нравственность уничтожает многие 

бессмысленные правила и запреты и в этом смысле делает жизнь легче и 

приятнее. Но одновременно современная нравственность жестко предъявляет к 

человеку требование быть именно человеком, а не идти на поводу собственных 

животных инстинктов либо стадного чувства. Эта нравственность требует 

проявлений разума, а не примитивных эмоций вроде агрессии, мести, желания 

подчинять других людей или подчиняться авторитету, который «все за нас 

устроит и решит». И далеко не просто стать толерантным, перебороть в себе 

личные и общественные комплексы. Но главное – современная нравственность 

делает упор на самосовершенствовании и совершенствовании всего, что 

окружает современного человека. 

В современном мире наблюдается снижение нравственного и духовного 

уровня. Это не может не вызывать беспокойства, поскольку сохранение 

существующих тенденций грозит обществу гибельными последствиями. 

Несколько лет назад был проведен социологический опрос на тему: «Духовно– 

нравственное состояние современного общества». В опросе приняли участие 

более 1000 человек. По словам президента группы компаний Imageland, «идея 

проведения данного опроса силами PR-агентства родилась как способ привлечь 

внимание к проблеме духовно-нравственного состояния общества, так как за 

решением социально–экономических вопросов эта проблема обычно ускользает 

из поля зрения государства». 

Как показывают результаты опроса, большинство опрошенных 

неудовлетворительно оценивает состояние современного общества с точки 

зрения соблюдения норм морали и нравственности в повседневной жизни 

людей. 45% полагают, что в этой области много проблем, 29% считают 

ситуацию практически катастрофической. 23% разделяют убеждение, что 

ситуация в целом нормальная, и только 3% , что духовно – нравственное 

состояние общества хорошее.   

Вместе с тем важность роста нравственного и духовного уровня 

человечества, как и актуальность самой постановки вопроса об этом – не 

осознаны должным образом. Это видно, например, из того, что в одной из 

моделей Римского клуба (А. Кинг и Б. Шнайдер "Первая глобальная 

революция") в качестве основных неотложных задач, стоящих перед 

современным человечеством, указываются: демографическая, экологическая, 
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продовольственная и энергетическая[2]. А о том, что ни одна из них не может 

получить удовлетворительного решения без повышения в обществе уровня 

нравственности и духовности, не упоминается вовсе. 

В духовной жизни общества во всем мире с наступлением XX века 

наметился заметный спад. Доминирующее положение в нем стали занимать 

экономические проблемы и связанные с ними политические и идеологические 

вопросы: усилия людей оказались в основном направленными на накопление 

материальных благ. Поклоняясь золотому тельцу, люди пренебрегли 

духовностью, перестали думать и заботиться о своем духовном обогащении, 

стали игнорировать нравственную сущность своих поступков. Существенная 

тенденция к этому наметилась еще в XIX веке. Так, более 100 лет назад Ф.М. 

Достоевский писал: "Ведь теперь их всех такая жажда обуяла, так их 

разнимает на деньги, что они словно одурели"[3, с.215]. 

Крайне тревожное нравственное состояние нашего общества проявляется 

также в его социологических и психологических исследованиях. Часто 

констатируется противостояние двух видов морали: морали богатого 

меньшинства и морали бедного большинства, хотя, конечно, видов морали в 

нашем социуме можно обнаружить намного больше. 

Рушатся семейные отношения, а ведь крепкая семья – опора государства. 

Все меньше заключается браков, основанных на чувстве любви, духовной 

близости, и все больше – на основе материальной выгоды или только 

сексуального влечения друг к другу. Это приводит к росту разводов.  

В результате происходящих в современном обществе процессов развитие 

цивилизации может затормозиться, если не произойдет еще более худшего – 

развитие человечества пойдет по тупиковому пути. Идеология, возникшая во 

многих слоях общества (как в результате ее внутреннего развития, так и 

вследствие изменений экономических отношений) и приведшая к руководству 

государством большевиков в России и нацистов в Германии, также сыграла 

большую роль в изменении нравственности людей в худшую сторону прежде 

всего в этих странах. 

Нарушение нравственных принципов людьми, входящих в 

государственные и местные органы власти, естественно не может не вести к 

снижению нравственности населения страны на индивидуальном уровне, в том 

числе у подрастающего поколения, что внушает особенно большое опасение. 

Дело дошло до того, что мошенничество и воровство стали почти нормой в 

жизни нашего общества. Ф.М. Достоевский писал:"... кажется, что на свете 
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гораздо более воров, чем не воров и что нет даже такого самого честного 

человека, который бы хоть раз в жизни чего-нибудь не украл" [3, с.290]. 

Нравственные ценности современного общества заметно отличаются от 

традиционных. Например, из 10 библейских заповедей не работают пять: три, 

посвященные Богу (т.к. вступают в противоречие со свободой совести), о 

субботе (противоречие со свободой распоряжаться своим временем), и «не 

прелюбодействуй»(противоречие со свободой личной жизни)[4]. Аналогичная 

картина не только с Библией, но и с установками других религий. 

Если говорить о приоритетности ценностей, то главное для современного 

общества – это свобода человека и осуждение насилия и нетерпимости. В 

отличие от религии, где возможно оправдание насилия во имя Бога, 

современная мораль отвергает любое насилие и нетерпимость (хотя и может 

применять государственное насилие в ответ на насилие). С точки зрения 

современной нравственности, традиционное общество просто переполнено 

безнравственностью и бездуховностью, включая жестокое насилие по 

отношению к женщинам и детям, ко всем инакомыслящим и «нарушителям 

традиций», высокий градус нетерпимости по отношению к иноверцам[5]. 

Только у народа, который руководствуется общечеловеческими 

принципами нравственности, национальное сознание может находиться на 

высоте, только он способен к духовному росту, к осознанию своей роли в 

истории человечества. Все это является необходимым условием для 

нормального стабильного развития государства. Стремление к достаточно 

высокому морально-нравственному уровню общества особенно необходимо 

всему миру. 

Общими путями нравственного и духовного воспитания человека 

являются воспитание и образование. Прежде всего следует заняться вопросами 

воспитания. И именно воспитания, а уже затем образования. Безусловно, 

семейное воспитание играет ведущую роль в формировании нравственного 

стержня личности, однако и учебные заведения должны активно участвовать в 

процессе становления личности. 

Итак, в сложившейся ситуации имеется неотложная задача – задача 

нравственного оздоровления современного общества. Проведение социально-

экономических реформ может быть успешным в странах только при 

одновременном подъеме нравственности и духовности населения. 

Следовательно, этому подъему необходимо содействовать самым активным 

образом. 
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Эволюция либертарианства как политико-философской концепции 

 

На сегодняшний день вопрос о допустимых границах вмешательства 

государства в различные сферы общественной жизни является одним из самых 

актуальных. Существует множество различных политических течений о 

необходимом вмешательстве государства в экономическую и частную жизнь 

общества, однако, существует и противоположные точки зрения, и одна из них 

– это либертарианство. Либертарианство говорит о том, что каждый индивид 

имеет право единолично распоряжаться своей жизнью и право на образ жизни 

по своему выбору, а так же имеет абсолютное право управлять своими 

поступками, словами и имуществом. С точки зрения либертарианства, все 

отношения между людьми должны быть добровольны. Однако это не означает 

полное отсутствие запретов. Например, возможно применение силы  против 

тех, кто сам использует агрессию: убийство, грабѐж, похищение людей и 

мошенничество.  

Таким образом, либертарианская концепция сводит роль государственного 

аппарата к минимуму, так как нормы права, регулирующие социально-
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экономическую сферу жизни общества, являются ограничением свободы 

человека. 

В современном обществе либертарианство подвергается жесткой критике 

со стороны последователей теории «большого» государства. Либертарианство 

очень часто сравнивают с анархизмом или же считают его одним из течений 

анархизма, что, на наш взгляд, неверно. У либертарианства больше общего с 

либерализмом, чем с анархизмом, поскольку либертарианство вытекает из 

классического либерализма, а именно из идей левеллеров и концепции 

Дж. Локка. 

Эволюция либертарианских идей началась в древности. На наш взгляд, 

основы этой концепции были заложены в Древнем Китае. Возможно, первым 

известным либертарианцем был, живший примерно в VI веке до новой эры, 

китайский философ Лао-Цзы, известный как автор сочинения «Дао Дэ Цзин». 

Лао-цзы, в афористичной форме, говорил о системных дефектах 

искусственного по своей природе государственного управления. Мыслитель 

отмечает, что «чем больше в мире искусственных запретов и ограничений, тем 

люди беднее ... Чем сильнее упор на законы и правила, тем больше становится 

воров и разбойников… От того народ голодает, что слишком велики и тяжелы 

государственные налоги… и где войско размещалось, там произрастают лишь 

шипы да колючки. После большой войны обязательно последуют суровые 

голодные годы» [1]. Мудрое управление удерживает государство от активности 

(«у вей» или «недеяние») и тогда общественные процессы протекают 

естественно и без конфликтов. Так, сторонники даосизма стали первыми в мире 

либертарианцами, хотя классические формы эта концепция приобрела все-таки 

в западной философской мысли. 

Второе рождение либертарианства произошло в Англии XVII века. 

Первыми теоретиками классического либерализма в его либертарианском 

варианте стали левеллеры и Дж. Локк. Первый английский просветитель 

выдвинул концепцию естественного права каждого человека распоряжаться 

своей жизнью, свободой и собственностью, а задачей правительства он считал 

защиту этих прав. В своей работе  «Второй трактат о правлении» Дж. Локк 

утверждает, что люди наделены правами независимо от существования 

правительства и государства. Более того, граждане имеют право на восстание, в 

случае если власть начинает претендовать на естественные права человека.  

В наибольшей степени либертарианские идеи Дж. Локка были восприняты 

в Новом Свете и нашли отражение в ключевых документах американской 

государственности. Во вдохновленной идеями Дж. Локка Декларации 
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независимости указано, что «для обеспечения прав людьми учреждаются 

правительства, черпающие свои законные полномочия из согласия 

управляемых. В случае, если какая-либо форма правительства становится 

губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить 

ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах 

организации власти, которые, как ему представляется, наилучшим образом 

обеспечат людям безопасность и счастье» [2]. 

XVIII век по праву можно назвать великим веком либеральной мысли, 

особенно в Америке, что позже вылилось в Войну за Независимость. Работы 

Дж. Локка стали очень популярны в американских колониях, но его 

абстрактная философия не была рассчитана на то, чтобы поднять народ на 

революцию против английских колонистов. Эту задачу выполнили в XVIII веке 

радикальные последователи Дж. Локка, писавшие более доступным языком и 

взявшиеся за философское рассмотрение текущих проблем правления, прежде 

всего в Британии. Важнейшим документом, созданным в рамках этого 

направления, были «Письма Катона» – серия газетных статей, опубликованных 

в начале 1720-х годов в Лондоне Д. Тренчардом и Т. Гордоном. Если Дж. Локк 

писал о революционном воздействии, которое может быть уместно, когда 

правительство покушается на естественные права, то Д. Тренчард и Т. Гордон 

доказывали, что правительство всегда стремится к ограничению (вплоть до их 

упразднения) гражданских прав. В соответствии с «Письмами Катона» 

человеческая история – это «летопись непрерывной борьбы между властью и 

свободой, в которой власть всегда готова к посягательствам на права и свободы 

людей» [3].  

Такого рода произведения нашли большой отклик в среде американских 

колонистов. Вплоть до революции «Письма Катона» многократно 

переиздавались. В этой связи справедливо говорить о том, что именно США 

являются родиной радикального либертарианства. Американская революция, 

впервые в истории, ограничила правительство многочисленными правилами и 

запретами, которые были закреплены в Конституции и Билле о правах. 

 Таким образом, Америка, в отличие от всех других стран, была рождена в 

ходе либертарианской революции, направленной против империи, 

налогообложения, монополии на торговлю и регламентирования, а также 

против милитаризма и привилегий исполнительной власти. Результатом ее 

стало правительство, полномочия которого оказались беспрецедентно 

ограниченными. В исторической ретроспективе либертарианство сыграло 
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большую роль в формировании менталитета американской нации и обусловило 

еѐ дальнейшие успехи на мировой арене. 

Классические либералы в свое время воспринимались на Западе как 

радикальная революционная партия, ориентированная на идеи свободы, мира и 

прогресса. Однако к концу XIX века у либерализма появляется конкурент в 

виде набирающего обороты социалистического движения. Представив себя в 

качестве «левой партии», социалисты вступили в борьбу с консерваторами, а 

либеральные идеи остались в стороне, перейдя в категорию «запасной» 

альтернативы в вариантах исторического выбора народов. 

На рубеже ХIХ-ХХ в.в. происходило вырождение либертарианства и его 

принципов. Либералы согласились на то, чтобы армия, образование, контроль 

над банками и денежным обращением, над дорогами и многими другими 

сферами был исключительной прерогативой государственного управления. Они 

смирились с тем, что государство сохранило контроль над всеми 

существующими рычагами власти. В отличие от либералов XVIII века с их 

непримиримой враждебностью к исполнительной власти и к бюрократии, 

либералы XIX века проявили терпимость, даже доброжелательность к 

укреплению олигархической власти государственного бюрократического 

аппарата. Идея национального государства и империи уничтожала 

классический либерализм и способствовала развитию тоталитаризма. 

Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война стала решающим фактором 

в смене либертарианства этатизмом и национализмом. В США и Европе, в 

ответ на войну, правительства расширили сферу деятельности и полномочия. К 

1940-м годам в США слово «либерал» было полностью отдано на откуп 

сторонникам большого правительства и в политическом лексиконе стало 

использоваться преимущественно в негативном смысле. 

Мы проследили, как значение слова «либерал» модернизировалось за 

последние столетия. Истинные идеи  либерализма, или что мы сейчас называем 

классическим либерализмом, в наши дни отстаивает такое политическое 

направление как либертарианство. Его иногда обвиняют в том, что оно негибко 

и догматично, однако фактически оно задает принципы построения обществ, в 

которых свободные люди могут жить вместе в мире и гармонии, когда каждый 

сам ищет, говоря словами Т. Джефферсона, «пути обустройства и улучшения 

своей жизни» [4]. Общество, созданное на основе либертарианских принципов, 

является наиболее динамичным, о чем свидетельствует беспрецедентный 

прогресс в науке, технологии и стандартах жизни со времен либеральной 

революции конца XVIII века. На опыте истории XX века мы замечаем, что 
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старые идеологии не выдержали проверки временем. Повсюду – от 

посткоммунистического мира до военных диктатур Африки и слабеющих 

государств всеобщего благосостояния Европы, Северной и Южной Америки – 

мы наблюдаем последствия провала принуждения и этатизма. На наш взгляд, 

либертарианство является перспективным политическим проектом. Любая 

дискредитация идеи о том, что «свобода – это высшая ценность» является 

предпосылкой к формированию тоталитарного общества. 

В современной России существует критика либертарианской концепции, а 

либералов обвиняют в пренебрежении к национальным интересам. Можно 

предположить, что российское общество, на сегодняшний день, не готово к 

принятию такого типа политического устройства. Тем не менее, российская 

элита и общество отдает должное свободе и признает, что она в принципе 

лучше несвободы. Важнейшей задачей гражданского общества должно стать 

противостояние попыткам ограничения свободы, поскольку только в условиях 

свободного общества возможно развитие полноценной личности, ее 

самоуважения и ответственного отношения гражданина к собственной жизни и 

жизни своей страны. 
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Толерантность и интолерантность в Европе: динамика политических 

ориентиров в XX в. 

 

Понятие толерантность формировалось на протяжении нескольких 

столетий, постепенно приобретая все более разносторонние значения, чтобы во 

всей полноте соответствовать современности. Существует два термина: 

«терпимость», который исторически считается первым, и «толерантность» (от 

лат. tolerantia – «терпение»). Слова «терпимость» или «терпеть» встречаются 

практически во всех словарях русского языка. Так, в словаре В.И. Даля слово 

«терпимость» определяется как свойство или качество, способность что-либо 

или кого-либо терпеть «только по милосердию, снисхождению»[1]. Введением 

термина «толерантность» в научный оборот в XVIII в. мировое сообщество 

обязано Антуану Дестют де Траси – французскому философу, политику. Во 

многих европейских языках термин «толерантность» (англ. – tolerance, 

toleration; нем. – toleranz; фран. – tolerance) связывается со снисходительностью 

к кому-либо или чему-либо, обозначает готовность предоставить другому 

человеку возможность осуществить свободу мысли и действия.  В современных 

международных отношениях используется определение толерантности, которое 

содержится в «Декларации принципов толерантности», принятой Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года, где толерантность означает 

«уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур 

нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности»[2]. 

Обоснование идей толерантности встречается у мыслителей с античных 

времен. Этим вопросом занимались софисты, Аристотель, Г.В.Лейбниц, Дж. 

Локк, Вольтер, Дж.С. Миль и другие философы. После второй мировой войны 

принципы толерантности появляются уже в международном праве. Во 

Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года в статье №26 

говорится о «терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и 

религиозными группами». Эти идеи заложены и в последующих документах: в 

Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г. и 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 
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1966 г. В октябре 1995 года состоялась 28-я Генеральная конференция ООН по 

вопросам образования, науки и культуры. На основе Устава ООН, где 

прописано желание государств избавить грядущие поколения от бедствий и 

войн, утвердить права человека, достоинство и ценность личности и проявлять 

толерантность для мирной жизни друг с другом, была принята Декларация 

принципов толерантности – итоговый международный документ, завершивший 

разработку данного понятия.  

На современном этапе развития мирового сообщества вопросы, связанные 

с толерантностью, приобретают особо важное значение. В условиях 

глобализации, мобильности и стремительного развития коммуникаций, 

существенного роста миграционных процессов, формируется планетарное 

информационное пространство, мировой рынок товаров, капитала и рабочей 

силы, обостряются межэтнические конфликты, и ставится под угрозу 

безопасность. Набирающая обороты глобализация существенно изменяет 

структуру жизни человека, упрощает многие процессы и несет за собой 

позитивные преобразования. Но процесс глобализации имеет ряд негативных 

проявлений.  Наиболее яркими негативными последствиями являются рост 

этнической нетерпимости, возникновение центров международного 

терроризма, распространение оружия массового поражения и нестабильность в 

международных отношениях. Обострение расовых, этнических, 

межнациональных конфликтов, которое ведет к нарастанию напряженности в 

обществе, нивелированию нравственных ценностей и росту преступности, 

является наиболее опасной проблемой среди прочих. Это приводит к острым 

конфликтам, которые начинаются экстремистскими действиями и разрастаются 

до террористических актов в отношении представителей других народов. 

Культурное и этноконфессиональное многообразие в условиях развития 

общества массового потребления зарождает в общественном сознании страх и 

предрассудки, ксенофобию как реакцию на встречу с другой культурой. 

Неизбежный процесс глобализации постепенно разрушает вековые традиции и 

уклады национальных культур, что приводит к межнациональной и 

межрелигиозной напряженности. Все это обуславливает необходимость 

формирования новой глобальной этики или философии современного мира и 

разработки иной формы взаимоотношений цивилизаций, государств и народов. 

Именно толерантность может успешно выступить в этом качестве и стать 

цивилизованным путем к всеобщей безопасности.  

Толерантность как ценность и социальная норма развитого гражданского 

общества проявляется в праве всех граждан быть разными, обеспечивает 
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устойчивость и гармонию между различными социальными, этническими и 

политическими группами, учит уважению к разнообразию культур, этносов и 

народов, призывает к пониманию и сотрудничеству с людьми, 

различающимися по внешности, языку, верованиям и убеждениям. Во второй 

половине XX столетия зарождение норм толерантности и веротерпимости стало 

мощным фактором в преодолении многочисленных конфликтов на 

национальной и межэтнической почве. Толерантность воспитывает в сознании 

общества идею необходимость диалога культур. Принятие норм толерантности 

современным обществом это одно из важнейших условий для стабилизации 

межнациональных отношений и ослабления межэтнической напряженности в 

мире. 

Под натиском процессов глобализации рождается новый термин 

«мультикультурализм», который отражает политический курс современных 

развитых государств. Термин «мультикультурализм» появился в 60-е годы XX 

века в Канаде для обозначения культурного, расового и религиозного 

многообразия страны. Стараясь защитить разного рода меньшинства, 

предотвратить расовую дискриминацию и решить проблему ассимиляции 

мигрантов, многие страны Европы провозгласили политику 

мультикультурализма новым политическим курсом правительства. 

Привлечение иностранных рабочих такими странами как Германия, 

Великобритания, Франция и др., способствовало большому притоку в страны 

«гастарбайтеров». Под «гастарбайтерами» принято понимать рабочих, 

временно трудоустраивающихся в другой стране, которые вернутся к себе на 

родину, как только потребность в них отпадет. Но в связи с тем, что условия 

жизни на родине многих не устраивали, рабочие мигранты законным и 

незаконным путем пытались остаться в этих странах на постоянное место 

жительство. Когда в конце 1960-х - начале 1970-х годов страны Европы 

перестали нуждаться в непрерывном потоке неквалифицированной рабочей 

силы из других государств, внутри стран возросла безработица среди 

иммигрантов. Принимающие страны пытались создать хорошие условия для 

жизнедеятельности мигрантов, обеспечивая их социальной защитой, сохраняя 

их культурные и национальные ценности. Но политика ассимиляции и 

интеграции мигрантов не дала позитивных результатов. Во многих странах 

вырос процент преступлений на этнической почве, появлялись целые кварталы, 

где проживали только мигранты со своими внутренними правилами и запретом 

коренному населению пересекать их границы. Еще большей проблемой для 

стран стало подрастающее поколение детей мигрантов, которое с большим 
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трудом проходит социализацию. При этом в значительной мере данная 

молодежь настроена радикально, легко воспринимая экстремистские идеи и 

пополняя террористические группировки и организаций.  

Ожидая только позитивных результатов от политики толерантности, 

наделив мигрантов широкими правами и уравняв их с правами коренного 

населения, Европа столкнулась с рядом очень серьезных проблем. Этнические 

стычки на улицах европейских городов, оскорбления, насмешки и карикатуры 

стремительно переросли в террористические акты с большим количеством 

жертв. С каждым годом число пострадавших растет, а теракты становятся все 

безжалостнее. О провале политики толерантности и мультикультурализма 

заговорило не только население стран Европы, но и видные политические 

деятели и главы государств. Ангела Меркель, Николя Саркози, Дэвид Кэмерон 

одни из первых провозгласили провал данной политики. Скандальная книга 

бывшего члена совета директоров Бундесбанка Тило Саррацина под названием 

«Германия: самоликвидация. Как мы ставим свою страну на карту» взорвала 

политкорректное информационное поле Германии и всколыхнула 

общественность не только Германии, но и всей Европы. «Интеграция есть 

задача того, кто интегрируется. Я не обязан терпеть того, кто ничего для этого 

не делает. Я вообще не обязан терпеть кого-то, кто живет на средства 

государства и отрицает это государство, не заботится об образовании своих 

детей и постоянно производит на свет маленьких девочек с платком на 

голове»[3], - высказывается Саррацино.  

В связи с этим многие политологи и социологи заявляют о кризисе 

европейской политики толерантности. В ноябре 2014 года Папа Римский 

Франциск, выступая на заседании Европарламента, выразил свое опасение по 

поводу того, что Европа рискует потерять свою душу и дух гуманизма, который 

ей еще присущ, но, тем не менее, потребовал такого иммиграционного 

законодательства, которое одновременно бы защищало права европейских 

граждан и гарантировало прием мигрантов. На основании всего сказанного 

можно сделать вывод о том, что Европе пора переосмыслить существующие 

концепции толерантности и разработать новые подходы к ее развитию. 
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Социальный портрет современного россиянина. Образ и реальность 

 

В статье раскрываются ключевые компоненты исходной темы, такие 

как: понятие социального портрета человека и понятие современного 

россиянина. Даются следующие критерии или показатели, входящие в состав 

понятия «социальный портрет».  Раскрывается основной смысл понятия 

«современный россиянин»,что конкретное включается  в понятие 

«современный»? Делается вывод, основанный на анализе данных, приведенных 

из источников. Так же в статье происходит  исследование  динамики  

изменения социального портрета россиянина, и  рассмотрение путей  

формирования личности россиянина с учетом государственных интересов.  

Цель нашего исследования –  определение факторов, влияющих на 

изменение динамики изменения «социального портрета современного 

россиянина», а так же поиск путей формирования личности современного 

россиянина. Задача исследования: рассмотреть теоретические основы 

критериев и показателей,  характеризующих «социальный портрет»; раскрыть  

основные положения  портрета  «современного» россиянина; определить 

факторы, влияющие на изменение динамики «социального портрета 

современного россиянина». 

Актуальность темы исследования приобретает большую значимость в 

связи со значительным повышением роли развития и восприятия нашего народа 

для гарантии достойного  будущего нашей страны. Именно от 

интеллектуального, морального, физического состояния нашего народа будет 

зависеть, войдет ли Россия в число ведущих мировых лидеров, а также сможет 

ли результативно завершить начатые преобразования. 

В своей статье  «Социальный портрет современного россиянина. Образ и 

реальность»  мы постарались наиболее объективно анализировать 

http://e-libra.ru/read/367219-germaniya-samolikvidaciya.html
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современного россиянина. Для начала  анализа, введем понятие «социальный 

портрет»[ 4, с.5 ]– это комплекс обобщенных характеристик социальной 

группы, т.е. выявление общих и устойчивых характеристик портретируемой 

группы, которых можно достигнуть при помощи математических и 

компьютерных методов.  Касательно же  термина «социальный», можно 

сказать, что он представляет собой результат единых действий разных людей, 

которые проявляются во время их социального взаимодействия. Примерами 

критериев и показателей подобного рода социологического исследования 

являются социальный статус, где учитываются, к примеру, социологическое 

влияние или так называемый авторитет или престиж, образ жизни - то, что 

охватывает качество жизни, потребление как культурных, так и жизненных 

благ и социальная роль, куда входят условия труда и объем властных 

полномочий, социальные возможности, реализующие единую модель образа 

жизни гражданская позиция, социальные и ценностные установки (то есть 

ментальное родство группы людей). В нашем современном мире, время идет 

скоротечным образом, люди меняются, и социальный портрет человека 

подвергся большим изменениям. Поэтому стоит разделять точку зрения что 

«социальный портрет»  можно  рассматривать  в «прошедшем»  и «настоящем»  

времени. Исходя из этого,  в моей статье будет происходить исследование 

социального портрета россиян, но, конкретно, россиян нынешнего периода 

времени. Скорее, мы смело можем применить такое выражение - «современный 

россиянин». Раскроем  смысл прилагательного «современный», в данном 

контексте. Оно означает, соответствие уровню, требованию к настоящему 

времени. Социальный портрет современного россиянина претерпел серьезные 

изменения по сравнению, к примеру, со среднестатистическим советским 

человеком конца прошлого тысячелетия.  Не трудно заметить, что изменения 

произошли и в самом названии человека, жившего на территории нашей 

страны. Это конечно же, не оставит сознание граждан  неизменным, да, хотя бы 

по такой простой причине: переход нашей страны от одного идеологического 

строя к другому.  

Современные Россияне все больше отдаляются  от начала 90-х гг., когда в 

корне произошли наиболее радикальные изменения общества, постепенно 

успокаиваются и привыкают,  адаптируются к новым условиям. Социологи 

нашей страны пытаются  приблизиться к пониманию  личности 

среднестатистического россиянина и ежегодно усиленно их о чем-нибудь 

расспрашивают. Несмотря на большинство россиян, которые с подавляющей 

регулярностью что-нибудь поддерживают, например присоединение Крыма 
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или ту же самую деятельность действующего президента, из соцопросов можно 

придти к весьма интересной и куда более неожиданной информации.  Собрав 

вместе периодические и ежегодные результаты самых разных опросов «Левада-

центра») [2, с.5 ] – (взявшихся за основу) за прошедший год,  а также 

воспользовавшись данными ВЦИОМ  [1, с.5] – (там, где это указано 

дополнительно, в виде характеристик нашего народа),  чтобы понять, как все-

таки выглядит, и  ведет себя и что предпочитает, чем и как живет современный 

среднестатистический россиянин. В недавнем промежутке времени, был 

проведен социальный опрос россиян: «Левада-центром»  для исследования. 

Согласно выводу этого исследования, современный россиянин патриотичен, 

восхищается государственным флагом. Демократии россиянин жаждет на 

минимум, чем порядка,  хотя  и в целом до конца и не уверен, в том, что же 

такое демократия в действительности. Он отдает предпочтение отдыху, 

проходящему в тишине и спокойствии, без всякого рода канонад, но почему-то 

выбирает не особо тихие места, такие как Крым, Сочи и Петербург, но оно и к 

лучшему, так как  россиянин стремиться к поддержанию патриотических 

взглядов, некому поддержанию отечественного ресурса... Современный 

россиянин, скорее всего, подозрителен и скрытен, так как он видит врагов 

своей Родины, особенно последних много в западных странах. Современный 

россиянин верит и с надеждой и смятением воспринимает  почти все, что ему 

сообщает телевидение, а вместе с этим уверен, что как личность он за 

последние 10 лет вырос. Правда, этот факт личностного роста нисколько не 

мешает ему предлагать уничтожить некоторые слои населения, которые 

считают неудобными для общества (пример: проституции и гомосексуализма). 

Радует, что россияне более уверовали в Бога, ведь большинство из них сетует о 

праздновании и соблюдении религиозных праздников,  соблюдении норм 

морали, стремлению к идеалу. Конечно же, этот портрет не отражает всей 

широты души россиянина, где-то, я полагаю, что он ошибочен и не точен.  

Следующей задачей нашего исследования, является выявление динамики 

изменения социального портрета россиянина.  Для выявления данной 

динамики, в статье, мы будем отталкиваться от сравнительной характеристики 

россиян, двух периодов: бывалого советского и уже современного 

(российского). Для советского человека было свойственно преобладание 

коллективистских ценностей, а именно: интересы дела, труд на благо всего 

общества. Людьми, того временного периода «двигали» такие прекрасные 

качества как: отзывчивость, взаимопомощь, толерантность и терпимость к 

другим людям и их национальностям. Основой общественной жизни того 

http://whoiswho.dp.ru/cart/company/93323/
http://whoiswho.dp.ru/cart/company/93323/
http://www.wciom.ru/
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периода была типология цивилизованной личности, воспитанной на 

стабильном обществе. Тот же институт семьи, тех советских времен не 

подвергался значительным изменениям в отличии от современного времени. 

Теперь стоит провести «параллельную» характеристику - современного 

россиянина. Полагаясь на опросы, проведенные «Левада-центр» можно  придти 

к следующей характеристики. Доля тех, кто не готов к отзывчивости и 

взаимопомощи значительно уменьшилась; повысилась этническая не 

толерантность; возросли пороки человечества: алкоголизм и наркомания. 

Современные россияне тревожны, скрыты, неуверенны в завтрашнем дне. 

Стремительным ходом распространяется культ потребительского отношения; 

это проявляется в стремлении к взятию от общества большего и меньшей 

отдачи ему. Исходя из подобной сравнительной характеристики, мы можем 

наблюдать скорее  негативное изменение динамики развития социального 

портрета россиян, так как происходит  более регрессивное, чем прогрессивное 

изменение сознания россиян. Это и является следствием множества проблем, к 

примеру, моральных или экологических. 

Теперь, нам стоит проанализировать следующую задачу, поставленную в 

нашей статье: рассмотрение путей формирования личности россиянина с 

учетом интересов государства. Для формирования «достойной» личности 

россиянина, в формировании которой государство, конечно же, заинтересовано. 

Государству необходимо стремиться к такому пути развития и влияния на 

личность, как: возвращение людям интереса к моральным ценностям, в 

стремлении к воспитанию не потребительских отношений у своих граждан и 

многих других подобных ценностей. Стремление государства к сведению на 

минимум негативных оценок качества жизни со стороны граждан, связанных с 

нестабильностью и неуверенностью в завтрашнем дне, таких чувств как: страх, 

беспокойство. Власти  нашей страны необходимо создать для своих граждан 

такие условия существования, в которых человек осознает значимость 

государства в своей жизни и в его сознании возникнет благодарное отношение 

к нему. У граждан нашей страны, будет стремительно возрастать мотивация по 

преобразованию ее в лучшую сторону. И это достигаемо лишь в случае, 

возвышения человеческих ценностей и интересов, свободы  (в адекватности 

этих компонентов) , ставящихся выше государства. 
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Особенности формирования культуры государства Золотая Орда 

 

По своему происхождению элементы духовной культуры государства 

Золотая Орда, связаны с этнокультурным миром,  который предшествовал 

появлению данного государства. Этот мир состоял из двух основных 

компонентов: местного тюркоязычного, главным образом кипчакского, и 

пришлого центральноазиатского - также тюркского, татарского и монгольского. 

Золотая Орда было централизованным государством, а широкие торговые 

связи с внешним миром  и  многочисленные города, создавали  благоприятные 

условия для развития культуры. Золотоордынские правители стремились 

привлечь ко двору крупных ученых, богословов, поэтов, образованных людей 

из дальних стран, оказывали им покровительство. Такими покровителями в 

государстве были ханы  из династии джучидов Берке (1258-1266 гг.), Узбек 

(1312-1342 гг.) и Джанибек (1342-1357 гг.). 

Городская культура Золотой Орды является соединением традиций 

мастеров-ремесленников различных стран покоренных монголами. В ней есть 

черты китайского и среднеазиатского искусства, элементы домостроительства, 

заимствованные из Центральной Азии, Кавказа и Руси, традиции ремесел 

Крыма, Хорезма и Волжской Булгарии.  

 По Великому шелковому пути  и Великому Волжскому пути достижения 

разных цивилизаций и культур   легко проникали  в ордынские города. К 

настоящему времени известно более 100 городов, возникших и достигнувших 

своего расцвета на территории государства  Золотая Орда.  

http://www.levada.ru/tag/opros/
http://www.rusnauka.com/35_FPN_2014/Psihologia/13_178538.doc.htm
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Крупнейшими являлись Сарай, Сарай ал-Джедид и Крым (Солхат). Часть 

городов располагалась в земледельческих районах Среднего Поволжья, Крыма, 

Хорезма. Среди наиболее известных городов такие, как  Хаджитархан  

(современный Астрахань), Укек (около  современного Саратова), Мохша  (в 

Пензенской области), Маджар (в Ставропольском крае), Аккерман (Белгород-

Днестровский, на территории современной Украины) [1]. 

При их раскопках археологи находят китайские зеркала, фарфоровую 

посуду, костяные изделия с изображениями птиц и драконов, чугунные котлы,  

шелковые ткани и т.д. 

Красота городов Золотой Орды, поражала очевидцев.  Ханские дворцы, 

мечети, медресе, мавзолеи, общественные бани и караван-сараи, украшались 

изразцами белого и голубого цветов, покрытыми стеклянной глазурью и 

сусальным золотом. В соответствии с исламскими традициями, растительный и 

геометрический орнамент на них чередовался с надписями арабской вязью, 

которые  передавали отрывки из Корана и восточной поэзии. Внутренние 

помещения украшались мозаичными панно с позолотой и  арабесками, полы 

устилались изразцовыми кирпичами различных оттенков,  во внутреннем дворе 

устраивались сады и фонтаны. 

Одним из важнейших градообразующих элементов мусульманских 

городов Востока и Запада являются минареты, встроенные в здания мечетей 

или стоящие рядом с ними. Минареты своими стройными башнями 

возвышались над всей остальной застройкой и определяли неповторимый 

силуэт города. 

В Золотой Орде, с использованием заимствований из Средней Азии, Ирана 

и Закавказья, выработался свой  стиль высокохудожественной керамики. 

Широкое распространение получила изразцовая керамика с блестящей толстой 

поливой и  тонкими узорами в виде  цветов, сплетений геометрических фигур, 

птиц и зверей [2]. 

Золотоордынское общество достигло больших высот в духовной культуре. 

В этой области оно пережило в первой половине XIV века изменения, 

связанные с переходом от  языческой культуры мира кочевников-скотоводов к 

более высокой, оседло-земледельческой и городской культуре мусульманского 

Востока. 

Центром этой культуры была столица Золотой Орды - Сарай, основанный 

ханом Бату ок. 1250-х. годов (80 км. севернее современной Астрахани). Этот 

город уже при хане Берке "сделался средоточием науки и рудником благодатей, 

и за короткое время в нем набралась добрая и здоровая доля ученых и 
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знаменитостей, словесников и искусников, да всяких людей заслуженных" (Ибн 

Арабшах) [3]. 

Столица - город Сарай был  крупным административным центром и 

центром ремесленного производства.  Частью духовной культуры Золотой 

Орды были наука и просвещение. О развитии в Сарае астрономии и геодезии 

свидетельствуют обломки астролябии и квадрантов, обнаруженные там при 

археологических раскопках. В столице жили и работали медики из других 

стран. Широко была распространена грамотность среди простого народа. 

Научные традиции мусульманского Востока нашли свое развитие в 

Золотой Орде.  Важно отметить, что учеными, жившими в  Золотой Орде Земля 

воспринималась как шар, вращающийся наряду с другими планетами вокруг 

Солнца. Между тем, в христианской Европе за такие представления, 

воспринимавшиеся как ересь, даже через 150 лет людей сжигали на кострах 

инквизиции. 

В Сарае, как и в других городах страны была создана широкая сеть 

различных учебных заведений. Здесь преподавали  богословы, ученые и 

писатели,  выходцы из известных центров мусульманского Востока. Так, в 

Болгаре долгое время жили крупные религиозные деятели Ходжа Хасан ибн-

Омар ал-Болгари, выходец из Гянджи (Азербайджан), Абу Мохтар ибн-Махмуд 

ал-Казвини, беженец из Ирана, Госам ибн-Малик ал-Маргиани из Ферганы и 

другие [4]. 

Принятие ислама дало  импульс для развития городов и городской 

культуры, стало причиной распространения арабской письменности и 

письменной литературы. В Золотой Орде получили широкое распространение 

выдающиеся творения Фирдоуси и Рудаки (X век), ал-Ма-ари и Омара Хаияма 

(XI век), Аттара и Низами (XII век), Руми и Саади (XIII век) и целого ряда 

других знаменитых поэтов Востока [4]. 

Сочинения  мудрецов и поэтов Востока вдохновляли золотоордынских 

поэтов на создание своей литературы. Она получила  высокое развитие в начале 

XIV века - в эпоху могущества государства. В этот период были написаны  

памятники средневековой литературы такие, как поэмы "Хосров и Ширин" 

Кутби, "Махаббат-намэ" Харазми, "Джумджума-султан" ХисамаКятиба, 

"Кисса-и-Рабгузи" поэта Рабгузи, прозаическое сочинение "Нахдж ал-фарадис" 

Махмуда ал-Булгари [3]. 

Под влиянием  восточной литературы получает развитие устное народное 

творчество. Замечательный образец - татарский народный эпос "Идегей", был 

сложен безымянными народным поэтом в XV - XVI веках.   В течение 
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нескольких столетий он существовал в форме устных сказаний. Позднее 

появились записи, причем во множестве местных вариантов, известны 

национальные версии у ногайце, башкир, крымских татар, казахов, алтайцев и 

др. В  1989 и 1990 годах "Идегей" пришел к массовому читателю на татарском 

и русском (перевод С. Липкина) языках.  

Эпос основан на реальных исторических событиях, происходивших в 

период распада Золотой Орды. Герои эпоса также являются реальными 

историческими лицами. Исследователи-литературоведы отмечают, что 

писатели средневековья  писали свои произведения на основе известных 

сюжетов. Это было   поэтическим каноном того времени, эстетической нормой    

поэтического мышления [5].   

Важную  роль в процессах сближения Золотой Орды с миром Ближнего и 

Среднего Востока сыграло Булгарское наследие, сформировавшееся, начиная с 

X века, под знаком мусульманской культуры.   

Характеризуя культуру Золотой Орды, ее  можно назвать   городской и 

степной средневековой культурой, культурой мозаичной, полной тонкой 

лирики, восточной мудрости и мусульманской  духовности. Культурой   

древних  языческих каменных изваяний и монументальных культовых 

сооружений исламского периода. 

Период расцвета культуры в Золотой Орде продолжался недолго. С 

начавшимся во второй половине XIV столетия кризисом государства она 

вступает в полосу упадка. Страну покидают многие представители 

просвещенной части общества. Центр исламской науки и культуры 

перемещается на Ближний Восток. 
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Траурный этикет викторианской Англии 

 

Похоронные ритуалы усложнялись на протяжении всего XIX в. и стали  

еще больше ритуализированы, после смерти в 1861 г. принца-консорта 

Альберта –  мужа королевы Виктории. Она носила глубокий траур до конца 

жизни и создала традицию, которой стали придерживаться многие британские 

подданные [4]. 

Благодаря королеве во второй половине XIX в. стало модным следовать 

детализированным и тщательно проработанным обрядам, чтобы почтить 

память умерших. К концу 1890 г. они закрепились как чѐткий свод указаний в 

многочисленных журналах и книгах по похоронному этикету. Сюда входило 

ношение траура, проведение дорогих и пышных похоронных церемоний, 

возведение богато украшенного памятника, ограничение социальных контактов 

на определенный период времени.  

Для средних и высших классов похороны сводились к внешней 

атрибутике. Для низших классов все было иначе. Из-за высокого уровня 

смертности (особенно детей) многие семьи специально откладывали деньги на 

погребение, чтобы быть уверенными, что похороны детей пройдут достойно, по 

всем правилам. Похороны были важным и дорогостоящим событием, поэтому 

семьи бедняков часто отказывались от жизненно необходимых товаров и не 

тратили похоронные сбережения на еду, одежду и жилье.  

Семьи, которые не могли обеспечить достойное погребение своим 

близким, вынуждены были обращаться в местные колонии для бедных (Poor 

Union), которые предоставляли минимальные пособия на погребения [4]. 

Колонии сами хоронили тех, кто был не в состоянии оплатить свои похороны: в 

братской могиле без надгробия, с очень скромной церемонией. Помимо этого, 
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появились так называемые «похоронные клубы», которые помогали семьям 

обеспечить достойные похороны для своих любимых. Члены клуба платили 

еженедельные взносы, которые гарантировали, что клуб покроет расходы на 

захоронение, независимо от того как долго человек был членом клуба. Взносы 

зависели от возраста покойного и типа желаемых похорон.  

Люди делали все, чтобы убедиться, что дух покойного найдет дорогу на 

тот свет и не заберет никого с собой: занавешивали окна, останавливали часы, 

чтобы обозначить точное время смерти; занавешивали зеркала по всему дому 

крепом и вуалью, семейные фотографии поворачивали лицом вниз, чтобы не 

позволить духу покойного вселиться в своих родственников и друзей. Если 

погибало несколько членов одной семьи, все, кто входил в дом надевали 

черную траурную ленту, чтобы не допустить дальнейших смертей (правило это 

распространялось даже на собак и куриц). Тело выносили из дома головой 

вперед, чтобы покойный не мог позвать остальных последовать за собой. Семья 

вешала венок их лавровых листьев и тиса или самшита, перевязанного черным 

крепом или лентами, на входную дверь, чтобы показать соседям, что в доме 

кто-то умер. Дверной звонок или дверная ручка оборачивались в черный креп и 

перевязывались лентой: черной –  если покойный состоял в браке или был 

старым, и белой, если он или она были молодыми или еще не вступили в брак.  

Обязанность по организации и проведению похорон ложилась на друга 

семьи. Приглашение на похороны отправлялось тем, чье присутствие было 

желательным. Эти приглашения были написаны на маленьких прямоугольных 

карточках с широким черным ободком (иногда просто черных) и отправлялись 

с посыльным в частном порядке. Чтобы дать семье время попрощаться с 

покойным, для гостей считалось обязательным прибывать в строго назначенное 

время, но не раньше.  

Длина похоронной процессии зависела от состояния семьи. В первой 

карете процессии сидел священнослужитель и 6 или 8 близких друзей 

покойного, которые должны были нести гроб. Следующим был катафалк 

(черный или белый, если хоронили ребенка), за ним – карета с ближайшими 

родственниками, за которой следовали остальные кареты с дальними 

родственниками и друзьями. Если провожали военного офицера, то его лошадь 

в траурной амуниции запрягалась в катафалк. Если хоронили масона, то члены 

масонской организации ехали впереди катафалка. 

Популярной стала посмертная фотография. Для таких фотографий 

существовало несколько поз. Самой очевидной была фотография в гробу или в 

постели в окружении цветов. Часто используемой позой для младенца была 



115 

 

 

поза сна (детей одевали и укладывали  так,  будто бы они случайно задремали 

во время съемки фотографии). Особенно популярной стала поза имитирующая 

жизнь – покойного одевали, причесывали, иногда гримировали, придавали телу 

наиболее естественную позу и фотографировали в кругу живых членов семьи. 

Детей в таких случаях окружали цветами, любимыми игрушками и домашними 

питомцами. 

 Правила и время ношения траура были сложными и печатались в 

популярных журналах и бытовых руководствах (The Queen, Cassell’s), где 

давались подробные инструкции о траурном этикете [5].  

Сам траур состоял из несколько этапов: Глубокий траур, который в свою 

очередь делился на Первый траур (от 4 до 18 месяцев) и Второй траур (до 6 

месяцев), затем шел Обыкновенный траур (от 1 до 6 месяцев) и Полутраур [1]. 

Некоторые этапы могли пропускаться.  

Строгость траура зависела от отношений скорбящего с покойным. Чем 

ближе были отношения -  тем дольше длился траур.  

Вдова должна была пребывала в трауре от 2 до 4 лет. Менять костюм 

раньше считалось непочтительным по отношению покойному, особенно если 

вдова была все еще молода и привлекательна. Женщины, носившие траур 

дольше положенного срока вызывали большое уважение за свою преданность 

умершему супругу.  

В течение Первого этапа (1 год и 1 месяц) женщине полагалось носить 

только черную одежду из бумазеи и траурного крепа с батистовыми манжетами 

и воротничками, вдовий чепец и вуаль из черного крепа. В первые три месяца 

траура вуаль должна была быть длинной и закрывать лицо, после чего вуаль 

можно было заменить на более короткую и открывающую лицо – ее следовало 

носить год. Траурный креп делался из сильно скрученных шелковых ниток, 

обработанных клеем. В результате получалась непрочная и вредная для 

здоровья ткань [7]. Под дождем креп съеживался и практически распадался. Во 

время Обыкновенного траура переставали носить траурный креп, бумазею 

заменяли на шелк или шерсть; в последние 3 месяца разрешалось носить 

гагатовые украшения и ленты. На этапе Полутраура, который длился 6 месяцев, 

женщине дозволялось носить помимо черного, серый, лавандовый, лиловый и 

черно-серые цвета [2].  

Время траура дочери по родителям – 1 год; в первые 6 месяцев она должна 

была носить одежду из черной ткани, обшитую черным или белым (для 

молодых девушек) крепом; никаких льняных манжетов и воротников; первые 2 

месяца не разрешалось носить украшения. 
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Женщины, находящиеся в трауре по родителям, ребенку, брату или мужу 

не должны были выходить в свет от 6 месяцев до года.  

На свадьбах носить траур не разрешалось, в качестве исключения,  вместо 

черного девушки надевали фиолетовый [3].  

Женщины с низким доходом, стремясь подражать среднему и высшему 

классам, выкрашивали свою повседневную одежду в черный.  

Дети до 12 лет были не обязаны носить траур, но, как правило, все равно 

это делали. Более взрослые девушки вместо вуали носили траурную ленту на 

шляпке или платье.  

Мужской траурный этикет отличался меньшей строгостью в одежде и 

длился более короткий срок. Во второй половине XIX в.  мужчины носили 

черную ленту на шляпе и черный костюм, а срок траура был вполовину меньше 

аналогичного  женского.  Вдовцам надлежало горевать от 3 месяцев до года, 

они раньше выходили в свет и могли ходить на работу.  

В тропических колониях траурный наряд был белым, в том числе и 

траурная вуаль. 

Траурные украшения изготавливались из гагата. При королеве Виктории 

стали популярны украшения из волос умерших – броши, браслеты, ожерелья. 

Когда человек, находящийся в трауре, желал вернуться общество, он 

должен был послать карточки всем друзьям и знакомым, как намек, что он 

готов вновь «вернуться к веселью». Пока этот намек не давался, знакомые не 

имели права беспокоить скорбящего [2]. 

Траурная мода отразилась и на канцелярских принадлежностях: конвертах, 

почтовой бумаге и  визитных карточках черного цвета.  

Молитвенники и Библия должны были быть в черном переплете, а носовые 

платочки – быть отстрочены черной лентой по краю.  

Люди повязывали маленькие черные или фиолетовые ленточки вокруг 

горлышек бутылочек на туалетном столике и украшали  похожими 

фиолетовыми или даже черными ленточками одежду младенцев [8]. 

Мода на глубокий траур сошла на нет с наступлением Эдвардианской 

эпохи (1901 г.) и особенно после Первой мировой войны.  
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Рекламно-информационная среда г. Набережные Челны 

 

Современная рекламно-информационная городская среда находится в 

сильной зависимости от исторически сложившегося образа города, точнее, 

образов, которые существовали в разное время. Имидж города складывается на 

протяжении всей истории его существования. 

В разные исторические периоды у разных городов был определенный 

устоявшийся образ, который выражался в эпитетах: «Северная Пальмира», 

«Северная Семирамида», «Северная столица» это Санкт-Петербург. «Москва 

белокаменная», «Москва — третий Рим» эпитеты нашей столицы — Москвы. А 

Казань именуют словосочетаниями: «Бурлящий котел», «Город контрастов» и 

«Третья столица». «Моногород», «Автоград», «Белый Город», все это 

относится к городу Набережные Челны. Моногородом Челны заслуженно 

окрестили за то, что единственным градообразующим предприятием является 

Автомобильный завод «КамАЗ». История с эпитетом «Белый город» гораздо 

романтичнее: люди, проплывающие по реке Кама, мимо Челнов наблюдали 

череду белых домов, выстроившихся вдоль берега, так и произошло это 

название. Сейчас картина иная. Первое что бросается в глаза при взгляде на 

городские улицы это обилие пестрой, агрессивной и назойливой наружной 

рекламы. 

Набережные Челны — уникальный в своѐм роде город, практически 

заново возведѐнный в 1970-1980-х годах XX века и ставший одним из двух 

крупнейших последних новых советских городов наряду с Тольятти. При 

строительстве города советскими архитекторами была заложена грамотная 

инженерная и транспортная инфраструктура, продумана инсоляция, аэрация, 

зеленые зоны. Набережные Челны на долгое время стали одним из центров 

развития градостроительства не только на юго-востоке Татарстана, но и в 

определенном смысле всего Советского союза. Основное решение 

проектировщиков заключалось в том, чтобы кварталы массового жилья, с 

одной стороны, были на значительном удалении от промплощадки КамАЗа, с 
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другой стороны, выходили на берег водохранилища Камы и лесные массивы. 

На первом этапе, ускоряя решение проблемы жилья, архитекторы не придавали 

значения монотонности монохромных бело-серых фасадов крупнопанельных 

«коробок». В конце 1970-х годов появляется переломное для города решение — 

разнообразить цветовую гамму строящихся зданий. Для облицовки фасадов 

стали использовать цветную керамическую плитку, что породило множество 

вариантов цветовых решений. Ритмичное чередование тонов — красных, 

бирюзовых, синих — в массе светлой по колориту застройки украсило город и 

придало индивидуальность его микрорайонам.[1] 

Внешний вид большинства зданий, арендуемых предпринимателями, 

представляют собой иллюстрацию эффекта, который в профессиональной среде 

рекламистов называют клаттером. Клаттер — это масса рекламных сюжетов, 

каждый из которых соревнуется за внимание потребителя, а все вместе они 

снижают восприятие каждого из них [2, С. 29]. Например, ТЦ «Омега» 

расположенный на проспект Сююмбике, является одним из самых любимых и 

посещаемых горожанами. Неконтролируемая свобода самовыражения в 

размещении наружной рекламы доминирует над единством композиции. Не 

заботясь о целостном решении в оформлении фасада, нередко нарушаются 

правила, изложенные в «Основных принципах расположения рекламно-

информационных конструкций на городских зданиях». Для решения данной 

проблемы необходимо определить основные пути реализации единой 

городской политики и визуальной среды, комплексного художественного 

обеспечения, соответствующего эстетическим, техническим состояниям 

наружной рекламы внешнему архитектурному облику сложившейся 

архитектуры города [3]. 

Для формирования архитектурно-пространственной целостности 

городской среды необходимо продумать основы стилевого единства 

рекламоносителей и городского облика. Администрации города необходимо 

контролировать и регулировать появляющиеся рекламные носители, для того 

чтобы придать городу единый архитектурный облик, очистить от навязчивой 

рекламы, украсить современными эстетичными формами, не перегружающими 

городское пространство. Архитектурный облик города важен не только для 

горожан, но и гостей автограда. Не стоит пренебрегать эстетикой во имя 

предпринимательской выгоды. Набережные Челны – молодой город, почти с 

самого зарождения он столкнулся с проблемами наружной рекламы, которая 

размещалась на фасадах зданий. Горожане только начинают осознавать, что 

несанкционированная реклама на заборах и фасадах домов – вандализм. Еще 
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многое придется сделать для решения этой проблемы, главное не стоит 

«закрывать глаза» и поощрять тем самым дальнейшее разрушение облика 

города.  

 

Литература 

1. Архитектура Набережных Челнов [Эл. ресурс] Режим доступа 

http://neordinarnost.ru/article 

2. Кнорре К. Наружная реклама. – М.: Изд.Бератор-Пресс, 2002. – 192с. 

3. Портнягин В. В., Панчук Н. Н. Проблема современной рекламы и 

архитектуры. М., 2010. – 164с. 

 

 

Габдрахманов А.А. 

(научный руководитель Горячева О.Н.) 

Набережночелнинский институт КФУ 

(г.Набережные Челны) 

 

Общение в деловой сфере 

 

Развитие бизнес-сферы – тенденция современного мира. Мы можем 

наблюдать, как создаются новые продукты, преобразовываются старые идеи, 

предлагаются новые услуги, но лишь немногим из них предстоит развиться до 

крупных масштабов, создать капитал своему разработчику.  

Человек – существо социальное. И не контактировать с другими мы не 

можем. А вот эффективно провести каждую встречу умеет не каждый. Нужно 

развивать в себе эти качества, если вы мечтаете о большом, великом. Как 

гласит любимая фраза Дональда Трампа: «Мысли по-крупному и не тормози!». 

Ведь мы и только мы ставим себе границы [2].  

Современный человек – это тот, кто легко владеет словом – умеет 

подбирать правильные и нужные слова, имеет представление о тактике 

убеждения собеседника, знаком с правилами ведения деловых бесед, умеет 

быстро и правильно принимать решения, составлять план, расставлять 

приоритеты, создавать благоприятную, рабочую атмосферу.  Деловой мир даже 

при общении с теми, кем ты в одинаковом положении по статусу, диктует 

некоторые требования: коллеги должны быть приветливыми, вежливыми, 

отзывчивыми, тактичными – не зависимо от личных симпатий и антипатий. В 

ином случае, человек просто покажет свою профессиональную 
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несостоятельность, недоразвитость, слабые знания в сфере общения и 

взаимодействия с людьми.  В современном мире независимо от занимаемой 

должности и статуса, необходимо развить ораторские способности, больше 

обращать внимание на свою речь. Все это направлено на то, чтобы от каждой 

встречи, от каждой беседы получать максимально возможную выгоду, пользу. 

Для этого необходимо уметь четко и ясно выражать свои мысли, идеи.  Именно 

поэтому важно знать тактику ведения деловых бесед, иметь представления о 

составлении лаконичной устной презентации обсуждаемой проблемы, 

аргументации и контраргументации. Рассмотрим эти этапы. 

1. Установка контакта (знакомство). По мнению психологов [1], 

достаточно 0,7 секунд, чтобы оценить собеседника, учитывая его внешность, 

позу, взгляд и пр.  Следующий шаг – приветствие, в котором учитывается 

исходная ситуация.   

2. Ориентировка в ситуации общения, осмысление происходящего, 

выдержка паузы. Лучше всего начать разговор о том, как у него дела. Ни в коем 

случае нельзя переходить к основной теме, пренебрегая вступлением.  

3. Обсуждение интересующей проблемы. На этом этапе полезны знания об 

«активном слушании». После того как стороны высказались, поделились своим 

мнением, пора переходить на следующий этап. 

4. Решение проблемы. На данном этапе уже принимается решение, 

составляется план дальнейших действий. Важно уважать мнение другого, но и 

не стоит забывать про себя. Если вы не готовы дать точный ответ прямо сейчас 

– скажите собеседнику, что вам потребуется время, чтобы подумать. И что вы 

ему обязательно перезвоните.  

5. Завершение контакта (выход из него). Если проблема разрешена, и вы 

пришли к общему мнению, стоит сказать о том, что вам приятно иметь дело с 

таким человеком и нацелены на успех. А если же дело требует некоторых 

обдумываний, необходимо время, чтобы все осмыслить – то стоит 

поблагодарить собеседника за то, что вам уделил время. С уважением 

относитесь ко всем – вам ответят также.  

В таблице 1 представлены жанры устного и письменного делового 

общения по способу обмена информацией [4]. 
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Таблица 1. - Жанры устного и письменного общения 

Устное деловое общение Письменное деловое общение. 

Монологический вид общения:  

приветственная речь, торговая речь, 

информационная речь, доклад 

Диалогический вид общения: 

деловой разговор, деловая беседа, 

переговоры, интервью, дискуссия, 

совещание, пресс-конференция 

    Деловое письмо, протокол, отчет, 

справка, докладная и объяснительная 

записка, акт, заявление, договор, 

устав, положение, инструкция, 

решение, распоряжение, указание, 

приказ, доверенность и др. 

 

 

По содержанию общение Немов Р.С. предлагает разделить на: 

Материальное – направлено на взаимообмен предметами и продуктами 

деятельности его участников. 

Когнитивное – целью данного общения является обмен знаниями. 

Мотивационное – предполагает обмен побуждениями, целями, интересами, 

мотивами, потребностями. 

Деятельностное – при данном виде общения происходит обмен 

действиями, операциями, умениями, навыками. 

Кондиционное – обмен психическими или физиологическими состояниями 

[3]. 

Деловое общение является своеобразным связующим звеном 

оптимального взаимодействия между людьми, участниками деловой сферы. 

Именно навыки ведения деловой беседы являются решающим фактором при 

ведении успешных профессиональных встреч и переговоров. 
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Особенности делового сотрудничества с бразильцами 

 

В настоящее время ведение бизнеса идет к определенной стандартизации, 

общим правилам. Однако на формирование бизнеса любой страны оказывают 

влияния множество факторов, благодаря чему он приобретает свои 

особенности, свойственные данной стране. Ведение переговоров так или иначе 

проходят одинаково, но, например, в Бразилии этот процесс проходит в более 

простой и легкой форме (дружеских бесед, ведущие к продолжения 

завязывания деловых контактов и заключению сделки между партнерами).  

В Бразилии отсутствует понятие «административный ресурс». Бизнес 

выше политики. В политическую сферу приходят из бизнеса. Бизнес-элита 

назначает правительство.  Деловая активность в Бразилии напрямую зависит от 

удачных знакомств и хороших личных отношений с нужными людьми.  Для 

продвижения в бизнес-кругах необходимо не только хорошее воспитание и 

образование, но также поддержку со стороны уважаемой в обществе семьи.  В 

законодательстве Бразилии прописаны условия найма иностранца в компанию с 

цель защиты интересов местного рынка труда. Суть данных условий 

заключается в том, что компания обязана на каждого иностранного сотрудника 

(не имеющего гражданства Бразилии) иметь в штате не менее 4 местных 

жителей.  

Карьерный рост играет для бразильцев очень большое значение, поскольку 

в стране очень много бедного населения. Карьерный рост воспринимается как 

возможность материального благополучия, поэтому в достижении его 

бразильцы более целеустремленные в этом направление по сравнению с 

российскими или европейскими сотрудниками. 

Бразильцы очень ценят честность в бизнесе. В этой стране одним из самых 

злостных преступлений считается покушение на чужую собственность и 

неуплата алиментов. Наказание для этих двух экономических преступлений 

однозначно ведут к тюремному заключению. Неуплата налогов также очень 

жестоко наказуемое преступление. 

Национальный характер бразильца можно охарактеризовать так: 

сентиментальность, душевная теплота, поэзия, деликатность. Бразильцы очень 
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жизнелюбивы, улыбчивы и отзывчивы. В отношении иностранцев очень 

дружелюбны, на что повлияла история страны, так как бразильская нация 

сформировалась из многих народностей и рас, эмигрировавших сюда из 

Европы и Азии.  

Бразильцы очень разговорчивы, и если не проявить должного уважения и 

внимания к новому бразильскому знакомому, к примеру, отказаться  посидеть с 

ним в ресторанчике по той лишь причине, что назначена важная деловая 

встреча, то можно лишитесь его дружбы. По своему темпераменту бразильцы 

очень эмоциональны и импульсивны, поэтому в ходе беседы они активно 

жестикулируют, и имеет место быть физические контакты в виде бурных и 

энергичных рукопожатий, а в переходе в дружеские отношения и объятия. 

Среди женщин принято целовать в щечку друг друга. В некоторых районах 

Бразилии количество поцелуев имеет значение: если женаты/замужем – два, 

если нет – три (третий поцелуй как проявление пожелания семейного счастья). 

Окончание деловой встречи предусматривает рукопожатие со всеми 

присутствующими. 

Деловые встречи могут показаться хаотичными, поскольку участники 

могут позволить себе перебивать друг друга при обсуждении или вообще 

изменить повестку встречи. При этом обычно они хорошо подготовлены и 

обладают достаточным мастерством и сноровкой, чтобы с помощью различных 

ухищрений и переговорного искусства добиться поставленных целей, 

чрезвычайно последовательны в движении к запланированной цели, даже если 

стороннему наблюдателю не всегда понятна их тактика. Бразильцам нравится 

делать приятное людям и приукрашивать правду. Если мнение сотрудника не 

совпадает с мнением руководства, то он не спешит его защищать в виду того, 

что боится потерять работу. 

Бразильские партнеры очень часто решения принимаются без глубокого 

анализа, что приводит к отсутствию долговременных планов. Бразильцы тратят 

много энергии в начальной стадии проекта, однако у них не всегда хватает 

последовательности довести его до конца. Зачастую они переключаются на 

другой проект, при этом не успев завершить предыдущий. Рабочее время в 

Бразилии, как и в большинстве стран, начинается в 8:30 и заканчивается в 

17:30, но люди, занимающие руководящие посты чаще всего приходят на 

работу ближе к обеду и работают до позднего вечера [1].  

 Бразильцы легко увлекаются новыми темами и идеями, но не во вред 

основной деятельности. При этом совершенно не испытывают угрызения 

совести. Рабочие встречи лучше планировать за неделю и назначать на вторую 
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половину дня [2]. Американцы и западноевропейцы считают необходимым 

постоянно контролировать бразильских менеджеров. 

Информация о потенциальном партнеры из Бразилии вполне открыта и 

проста, позволяет сложить о нем представление (как ведет бизнес, с кем 

работает, как рассчитывается, как поступает в тех или иных случаях, как платит 

налоги и есть ли конфликты с налоговыми органами). 

В Бразилии система ведения бизнеса очень четко отрегулирована. 

Существуют так называемые банки данных. Если человек когда-то не заплатил 

вовремя по кредиту, то эта информация фактически сопровождается с ним на 

протяжении всей жизни. И может быть дан лишь один или два шанса, чтобы 

эту запись снять. Вся информация поступает в государственную 

информационную службу Бразилии. Если в деловой сфере кто-то подвел, то это 

будет зафиксировано, что в свою очередь ограничивает возможность получения 

кредита и при устройстве на работу потребуется сильный поручитель. 

Российским предпринимателям импонирует общепринятая практика деловых 

отношений с бразильским партнером, который соблюдает даже устные 

договоренности.  В Бразилии, как и в России не принято отказываться от 

подтвержденных условий.   
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Семиотический анализ логотипов конкурентных брендов в Набережных 

Челнах 

 

Каждое торговое предприятие должно участвовать в конкурентной борьбе 

за своего покупателя. Укреплению рыночных позиций торгового предприятия 

способствует грамотно разработанный фирменный стиль организации в целом 
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и логотип в частности. Успех современной компании во многом зависит о 

разработчиков логотипа, выражающего фирменную символику компании, 

продвигая еѐ на рынке, повышая интерес к потребителей. Применительно к 

логотипу на семантическом уровне принято рассматривать отдельные знаки, 

как на визуальном, так и на вербальном уровне и соотносить их с тем, что они 

обозначают в реальности. Для этого необходимо закладывать в структуру 

бренда позитивные ключевые послания, которые бы декодировались целевой 

аудиторией через систему иконических, индексальных и символических знаков. 

Использование семиотических концепций и теорий в этой сфере может помочь 

в анализе готовых логотипов в исследовательских целях. 

В качестве анализируемых брендов были выбраны: «Befree»[1], 

«O’stin»[4], «KOTON»[3], «Zolla»[2] (рисунок 1) 

 
Рисунок 1. -  Логотипы анализируемых брендов. 

 

На первом этапе семиотического анализа логотипы проанализированы по 

схеме первичного анализа коммуникативного акта следующим образом: 

источниками сообщений являются бренды: «Befree», «O’stin», «KOTON», 

«Zolla». Только в двух случаях сообщение об организации передается и через 

графическое изображение и через печатный текст. Адресатами являются 

физические лица, находящиеся на территории ТЦ «Торговый Квартал», тип 

связи – массовый. Канал распространения во всех четырех брендах визуальный, 

при помощи графического рисунка, шрифта и цвета. Цели и функции сообщения 

в четырех брендах направлены на привлечение внимания, но «Befree» и 

«KOTON» носят, к тому же, информативный характер. Проанализировав 

логотип по треугольнику Ф. Фреге, обнаружилось следующее:.  

«Befree».- Знак – птичка «Бифрь», денотат – птица, смысл – свобода 

мысли, полет и лѐгкость; 

- Знак – линия, денотат – подчеркивающая линия, смысл – значимость; 

- Знак –  «Befree», денотат – название бренда, смысл – перевод: «быть 

свободным»;  
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- Знак – We make fashion easy, денотат – слоган бренда, смысл – перевод: 

«мы делаем моду легкой» 

«O’stin» - Знак –  «O’stin», денотат – магазин, смысл – место где можно 

купить одежду. 

«KOTON» - Знак –  «KOTON», денотат – название бренда, смысл – 

перевод: «хлопок» - ткань. 

- Знак –  изображение бутона хлопка,  денотат –цветок, смысл – 

обновление. 

«Zolla» - Знак –  «Zolla», денотат – название бренда, смысл –  соль земли». 

Таким образом, в работе предоставлен семиотический анализ четырех 

логотипов: «Befree», «O’stin», «KOTON», «Zolla», выявлены достоинства 

логотипов по группам: Befree и KOTON - в качестве знаков-символов 

использованы не только тексты, но и графические символы, которые 

привлекают внимание и закрепляются в сознании потребителя визуальными 

элементами; по схеме первичного анализа коммуникативного акта носят 

информативный характер; по треугольнику Фреге ярко отражают свою суть.  

O’stin и Zolla, в отличие от Befree и KOTON, выходят на второй план, так 

как концепция идеи в логотипе выражена неудачно. 

Данные исследования представляют очевидный интерес для рекламистов, 

ведь бренд является продуктом, наполненным символикой, своеобразной 

знаковой системой, которая настолько слилась с маркетинговой и рекламной 

деятельностью, что, стала неотъемлемой семиотической особенностью 

продукта. 
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Особенности рекламы в условиях информационно насыщенной среды 

 

Общество XXI века взаимодействует с бесконечным потоком информации, 

и цифровой – включительно. На фоне этой постоянной перегрузки потребитель 

утрачивает возможность адекватно воспринимать и перерабатывать 

поступающую информацию. Неспособность концентрироваться становится 

причиной дефицита внимания: из изобилия предлагаемых сообщений 

пользователь, скорее всего, запомнит одно или два, которые способствуют 

решению его проблем на данном промежутке времени. Например, болит 

голова, а на экране реклама обезболивающего препарата. Дэвид Микикс, 

профессор по кафедре английского языка университета Хьюстона, автор 

SlowReadingin a Hurried пишет, что «дети, выросшие в цифровой эре, больше 

предыдущих поколений страдают от постоянно рассеянного внимания [3]». Вот 

его объяснение: «многозадачность вызывает повышенное выделение кортизола, 

гормона стресса, а также адреналина, что ускоряет мозговую активность и 

приводит к раздробленности мышления» [2]. 

Огромное количество информации проходит через нас в цифровом, 

печатном, звуковом формате, однако не всегда ее можно назвать полезной. 

Игнорируя ее значимость, достоверность, пассивно относясь к информации, мы 

испытываем чувство перенасыщения, растерянности, раздраженности  

бесконечным информационным потоком. 

Рекламные сообщения встречаются на протяжении дня бессчетное 

количество раз, человек прекращает их усваивать, заинтересованность падает, и 

поддерживать ее становится все труднее. Традиционные рекламные средства 

подачи информации практически не воспринимаются аудиторией. 

Наше внимание, как таковое, очень избирательно. Когда сознание 

коммуницирует с сигналами внешней среды (компьютер, телевизор), в то же 

время подсознание регулирует второстепенные сигналы и, в зависимости от их 

значимости и актуальности, переводит внимание с уже имеющихся сигналов на 

те, которые предоставляют наибольшую ценность (резкий шум, звонок 

телефона). Когда один из раздражителей доминирует, то мозг настраивается 

«на его волну». Чем интереснее раздражитель, тем меньше шансов у других 
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раздражителей. Это и объясняет низкую эффективность усвоения рекламных 

блоков в захватывающих фильмах и передачах — мозг продолжает работать на 

основной волне и не хочет переключаться [1]. 

Наш мозг постоянно адаптируется и вырабатывает защитные рефлексы на 

избыток информации. Из наиболее распространенных средств защиты психолог 

Вит Ценев выделяет — структурирование уже имеющихся знаний, стереотипы, 

сенсорные автоматизмы [2]. При создании эффективной подачи рекламной 

информации следует учитывать психологические принципы работы мозга и его 

механизмы блокировки всевозможных раздражителей.  

Систематизацию существующей информации можно сравнить с 

приобретенным рефлексом. Например, ключи всегда лежат в известном месте и 

при необходимости их легко можно найти. Внеся необходимый объект в какую-

то структуру, сознание откладывает это в памяти и не обращается к нему 

каждый раз. Объект не на «своем месте» вызывает ярость и раздражение. 

Поэтому реклама, включенная в какую-то структуру, будет эффективнее, чем 

та, которая выпадает из структурного контекста [4]. К примеру, объявление о 

выпуске новой линейки  шоколада должно располагаться в рубрике «о 

шоколаде», а не «недвижимость».  

События, новости, вызывающие сильные чувства — положительные или 

отрицательные, оставляют глубокий отпечаток в сознании, и мозг принимает их 

как очень значимые. Та информация, которая определена как ненужная, но 

которая вызвала очень сильную эмоциональную реакцию, запомнится и 

сохранится надолго [3]. 

Автоматизмы и стереотипы на уровне индивида способствуют 

мгновенному принятию необходимого решения: выбор, обычно, делается в 

пользу знакомого бренда. Доверяться человеку в деловом костюме проще, 

нежели в одежде свободного стиля. Человек, одетый по дресс-коду, в рамках 

деловой встречи воспринимается как серьезный человек, работающий в сфере 

бизнеса. 

Задача стереотипного типа мышления – уменьшить число умственных 

операций и предоставить индивиду готовое решение. Сенсорные автоматизмы 

формируют зрительные стереотипы. Например, служба ГИБДД внесла 

изменения в правила дорожного движения на определенном промежутке 

дороги, поменяв знаки. Автомобилист, хорошо ориентирующийся на этом 

участке, будет ехать по предыдущим правилам, держа знаки в своей голове, без 

ориентации на новые правила. 
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Человек в современном обществе не столько видит, сколько думает, что он 

это видит. Привыкнув к определенным цветам (фирменного стиля), шрифтам 

(Coca-Cola) или логотипам, при обращении взгляда на прилавок, потребитель 

не столько видит и вспоминает о том, что он видел. Происходит «упреждающее 

чтение» визуальной информации [4]. В связи с этим не рекомендуется вносить 

изменения в дизайн бренда очень часто, что затрудняет восприятие и 

узнаваемость товара, который не идентифицируется потребителем, даже если 

находится в хорошей видимой зоне и на привычном месте. 

Рекламы стало настолько много, что человек либо раздражается, либо 

совсем еѐ не замечает. На основе рассмотренных выше психологических 

особенностей работы мозга, можно выделить несколько техник, 

способствующих привлечению внимания потребителя: 

– огромный кегль шрифта: этот прием позволяет достигнуть 

доминирования сообщения среди других сообщений; 

– нестандартные, оригинальные образы и конструкции (например, 

использование образа чернокожего мужчины в рекламе женской линии 

колготок): реакция обеспечена, однако необходимо соблюдать меру, иначе 

может возникнуть эффект неприятия рекламы; 

– стопперы — сигналы, провоцирующие непроизвольное внимание 

(например, использование на летнем пляже промоутеров в зимнем пальто 

обязательно будет замечено аудиторией). К «силовым стопперам» 

исследователи относят яркие, контрастные изображения; однородные цветовые 

какой-либо формы (в печатной рекламе); иконки и знаки «торможения», такие 

как «СТОП!», «ВНИМАНИЕ!» и пр. 

– эффект неожиданности, необходим для создания сильной эмоциональной 

реакции и наилучшего запоминания: к примеру, неожиданная развязка 

рекламного ролика или громкий звук в монотонном повествовании; 

– бликфавг — заранее приготовленный объект для привлечения внимания 

потребителя, проходящего мимо, посетителя выставки (примером может 

служить инсталяция, перенесенная за пределы павильона, – манекены, 

надувные фигуры, огромное количество воздушных шаров и др.) [1]. 

– динамика в зрительном поле: на биологическом уровне в нас 

запрограммирована реакция на движение, она обеспечивает внимание ко всем 

объектам новизны. Телевизионная реклама считается одной из самых 

действенных, так как динамичные элементы привлекают примерно в полтора 

раза больше внимания, чем статичные. 
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В неподвижных носителях рекламы (сити форматы, наружная щитовая 

реклама) дизайнер с помощью художественных техник может изобразить 

иллюзию движения. Благодаря этому «изображение воспринимается как 

мгновенная фотография динамического процесса. Неустойчивые, схваченные в 

падении формы, диагонально ориентированные, как бы летящие в пространстве 

предметы и множество признаков реального движения» [3]. 

Подведѐм итог: на фоне информационных перегрузок, эффективная 

реклама должна основываться на психологических особенностях мышления 

современного человека. Реклама должна быть интуитивно понятной, 

доступной, не требующей сложных умственных операций. Креативная, 

нестандартная информация будет порождать интерес, вызывать эмоции, а 

значит – восприниматься подсознанием и помогать сделать выбор в пользу 

рекламируемого продукта.  
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Семиотический анализ логотипа «РИВ ГОШ» в конкурентной среде 

 

В современной экономике и конкурентной среде, в ситуации, когда только 

в одной стране существует более 500 тысяч предприятий, для каждого из них 

вопрос о собственном логотипе, как основе фирменного стиля, становится 

наиболее острым, поскольку его разработка - длительный и сложный процесс. 

В данной работе особое внимание уделяется логотипам парфюмерно-
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косметических магазинов, так как реклама парфюмерной продукции имеет свои 

отличительные особенности.   

  Прямыми конкурентами «РИВ ГОШ» являются магазины  косметики и 

парфюмерии  «Л’Этуаль», «ИЛЬ ДЕ БОТЭ»,  т.к. имеют схожую целевую 

аудиторию и одинаковую силу бренда по узнаваемости. Для начала все 

логотипы будут проанализированы по схеме первичного анализа 

коммуникативного акта. 

Источниками сообщений являются магазины косметики парфюмерии: 

«РИВ ГОШ», «Л’этуаль», «ИЛЬ ДЕ БОТЭ».  Сообщение во всех трех случаях 

передается через графическое изображение и печатный текст. Адресатами 

являются физические лица, целевую аудиторию составляют девушки от 16 до 

55+ лет («РИВ ГОШ», «Л’этуаль»), в «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» - это девушки от 25 до 

55+ лет, тип связи — массовый. Каналом передачи информации является 

визуальный, при помощи графического рисунка и цвета. Целью и функциями 

сообщений всех трех магазинов парфюмерии и косметики – это привлечение 

внимания, повышение уровня известности,   удержание в памяти потребителей 

информации о ТМ, информирование. 

Следующим этапом семиотического анализа является классификация 

знаков по Ч.Пирсу.  

В логотипе «РИВ ГОШ» иконическим знаком являются четыре квадрата 

расположенные на прямоугольнике, знаком-индексом «парфюмерия и 

косметика», т.к. есть отсылка к профилю организации. Знаками символами 

являются как текстовые символы (РИВ ГОШ, парфюмерия и косметика), так и 

графический символ — один квадрат закруглен [1]. 

В логотипе «Л’этуаль» знак-икона — это звезда и волны, знак-индекс — 

«парфюмерия, косметика, аксессуары» (также отсылка к профилю) и текстовые 

знаки-символы — Л’этуаль, парфюмерия, косметика, аксессуары. Знаки 

символы — текстовые символы (Л’этуаль, парфюмерия, косметика, 

аксессуары) графический символ — звезда с хвостом [1]. 

В третьем логотипе «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» иконический знак — это два 

прямоугольника, индексальный знак — «здесь живет красота» и текстовые 

знаки-символы — ИЛЬ ДЕ БОТЭ, здесь живет красота [1].  

Далее логотипы необходимо проанализировать по треугольнику Фридриха 

Фреге. 

Знаком в логотипе «РИВ ГОШ» является название магазина «РИВ ГОШ». 

Денотат —  РИВ ГОШ. Смысл — Рив Гош (Rive Gauche) переводится с 
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французского, как "Левый берег". В Париже это самый престижный  квартал 

города [4]. 

Следующим знаком в логотипе магазина «РИВ ГОШ» являются квадраты 

[1]. Денотат- четыре квадрата: красно-розовый (осень), синий (зима), розовый 

(весна), зеленый (лето). Смысл — времена года. 

Знаком в логотипе «Л’этуаль» является само название. Денотат — 

Л’этуаль. Смысл — «а l’étoile» с французского языка переводится звезда[5]. 

Следующий знак, это желтая звезда. Денотат — звезда с хвостом. Смысл 

— звезда «Мира» (Удивительная) [1].  

Третьим знаком является трехцветная волна. Денотат — волна. Смысл — 

изящество и спокойствие[1]. 

Перейдем ко второму конкуренту «РИВ ГОШ» —это «ИЛЬ ДЕ БОТЭ». 

Знак — само название магазина «ИЛЬ ДЕ БОТЭ». Денотат — ИЛЬ ДЕ БОТЭ. 

Смысл — "Ile de Beaute" в переводе с фр. означает "Остров Красоты" [6]. 

Последний знак – это двухцветные прямоугольники(черный и бургунди) 

[1]. Денотат — два прямоугольника. Смысл — флаг-символ «Остров Красоты» 

В то же время надписи на трех логотипах  французского происхождения и 

связаны с природой, дискрипторы же конкретно указывают на род 

деятельности. 

Рассмотрим семантику цвета: черный цвет придает изысканность и 

элегантность, за ним прочно закрепилась репутация классического и 

стильного(«РИВ ГОШ», «ИЛЬ ДЕ БОТЭ»). Белый символизирует 

праздничность и торжественность («РИВ ГОШ», «ИЛЬ ДЕ БОТЭ», «Л’этуаль»). 

Синий цвет ассоциируется с надежностью и авторитетностью («РИВ ГОШ», 

«Л’этуаль»). Красно-розовый цвет более спокойный, он говорит об успехе. 

Белизна розового смягчает энергичность красного («РИВ ГОШ»). Зеленый цвет 

расслабляет, успокаивает человека(«РИВ ГОШ»). Розовый цвет в рекламе 

ассоциируется с романтикой и отношениями(«РИВ ГОШ»). Желтый цвет 

вызывает ощущение радости и легкости(«Л’этуаль»). Цвет  бургунди, 

отличается королевским шиком и благородством(«ИЛЬ ДЕ БОТЭ»)[2]. 

Шрифты надписи  на трех логотипах легкие, округлые, ассоциируются с 

женственностью и изящностью (рис.1) [2]. 

 
Рисунок 1. - Цветовое и шрифтовое оформление логотипов. 
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При расчете индекса читаемости рекламного текста было выявлено, что 

все рекламные послания указанных магазинов имеют высокую читаемость [3].

 «РИВ ГОШ» магазин парфюмерии и косметики. К=6/1=6, С=3, FI= (6+ 3) 

• 0,4=3,6.  «Л’этуаль» парфюмерия, косметика, аксессуары. К=4/1=4,С=4,FI= 

(4+ 4) • 0,4=3,2. «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» здесь живет красота. К=6/1=6,С=1,FI= (6+ 1) 

• 0,4=2,8. 

Таким образом, изучив логотипы парфюмерно-косметических магазинов г. 

Набережные Челны можно прийти к следующим выводам: по схеме первичного 

анализа коммуникативного акта все три логотипа идентичны, по треугольнику 

Фреге отображают отношение к Франции, т.к. переводятся с французских 

языков. Все три логотипа – это хороший пример комбинированных логотипов 

(в них используется комбинация текста и символа). Цветовое  и шрифтовое 

решение привлекает внимание потребителя, указывают на элитарность, 

изысканность и женственность. С уверенностью можно  сказать, что логотипы 

соответствуют тому, что рекламируют, и каждый отличается особенным 

символом, который имеет притягательную силу.  
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Визуализация в рекламной стратегии компании «РОСТЕЛЕКОМ» 

 

Главной целью любого выпускаемого на свет продукта является его 

доставка конечному потребителю.   

Успех всего этого процесса возникает из разных составляющих, один из 

которых это создание у потребителя яркого, выделяющегося образа продукта. 

Никто не отрицает, что в нынешние дни, при покупке мы обращаем внимание, 

не на сам продукт, а на его имя (бренд) 

Рекламная стратегия – это элемент общей стратегии компании 

(корпоративной стратегии), который обрисовывает, как компания должна 

использовать свои ограниченные ресурсы для заслуги наибольшего результата 

в увеличении продаж и доходности от продаж в длительной перспективе[6]. 

 В более широком плане назначение рекламной стратегии состоит в том, 

чтобы определить, какой смысл преподносит реклама данной компании, чтобы 

покупатель выбрал именно его, перед другими конкурентами на рынке, то есть 

определить, какой смысл должен быть вложен в рекламное сообщение, какое 

реальное или вымышленное свойство товара должна донести реклама. Также 

необходимо донести до потребителя определенную выгоду, разрешение 

проблемы или другое преимущество материального или психологического 

свойства, которое дает приобретение товара[6].  

Одним из самых эффективных методов привлечения внимания целевой 

аудитории в рамках рекламной стратегии по праву считается формирование 

колоритного визуального имиджа продукта (бренда), который будет являться 

частью успешной рекламной кампании. Визуализация бренда призвана 

обеспечить его узнаваемость и способность выгодно выделяться на фоне 

конкурентов. В момент встречи с покупателем продукт должен оказать такое 

воздействие на зрительные органы клиента, чтобы запечатлеть в его сознании 

целостную незабываемую картинку [3].  

В рекламе «Ростелеком» используется слоган «больше возможностей», так 

как компания предоставляет широкие услуги интернета, телевидения и 

телефонии. Например:  

1) Интернет – больше возможностей передать важное. 

2) Телефония – больше возможностей рассказать о важном. 
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3) Телевидение – больше возможностей посмотреть интересное. 

Основной упор в позиционировании бренда «Ростелеком» делается на 

низкие цены, и широкие возможности которые предоставляют тарифы (Больше 

возможностей, при низкой цене). 

Шрифт в названии  компании на баннерах имеют небольшой размер, что 

не является положительным моментом, так как многие путают «Ростелеком»  

конкурентом – компанией «Таттелеком». Использованный шрифт в рекламе не 

отличается исключительностью. Герои на баннерах обычные люди с приятной 

внешностью, в рекламе делается упор на семью, семейные ценности 

Если говорить о городе Набережные Челны, то билборды с рекламой 

компании «Ростелеком» установлены на наиболее оживленных проспектах 

(Мира, Московский, Сююмбике). Но расположения билбордов не самое 

удачное, так как они перекрываются другими рекламными продуктами и люди 

проезжая на высокой скорости в транспорте, не успевают прочитать рекламное 

сообщение. 

Фирменный логотип компании «Ростелеком» это  трехмерное изображение 

кириллической буквы «Р» – первой буквы в названии компании, образованном 

от слова «Россия». «Р» стилизована таким образом, что вызывает ассоциации с 

ухом. Этот знак, с одной стороны, демонстрирует национальную 

принадлежность компании, а с другой, символизирует открытость компании к 

диалогу и готовность прислушиваться к мнению потребителе[1]. 

Символика  «Ростелеком» представлена сочетанием белого, оранжевого  и 

синего  цвета, причем оранжевый является доминирующим цветом. 

Оранжевый цвет символизирует позитивные эмоции и жизнерадостность.  

Белый цвет — цвет добра, удачи, домашнего уюта. Белый цвет в символике 

Ростелеком можно сказать, не вызывает никаких эмоций, но когда он 

сочетается с оранжевым  цветом, то олицетворяет уверенность, 

самоутверждение. В символике компании  неслучайно выбрано сочетание этих 

двух цветов. Белый цвет  гасит слишком яркую энергию оранжевого. Данное 

сочетание цвета часто используют в компаниях, так как оно настраивает 

потребителей услуг на сотрудничество. 

Логотип «Ростелекома» нельзя назвать удачным с  точки зрения дизайна, 

поскольку сейчас в оформлении визуальных элементов бренда наблюдаются 

тенденции минимализма и ухода от объѐма к простоте. 

ОАО «Ростелеком» применяет различные  рекламные носители для 

продвижения своих услуг: проспекты, каталоги, баннеры, рекламу на 
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телевидении, световую рекламу, сувенирную продукцию (ручки, календари, 

блокноты). 

Организация рекламы компании «Ростелеком» и информирования 

потребителей необходимо для того чтобы повышать уровень обслуживания 

клиентов, развивать новую линейку тарифов и привлекать новых абонентов. 

Наружная реклама и информационные сообщения помогают в росте 

подключения пакетов интернета, позволяет тратить меньше времени на поиск и 

приобретение необходимых клиенту продуктов. 

Основная роль рекламной информации заключается в активизации 

процесса продажи, в модернизации  отдельных тарифов. В этой ситуации  

реклама  рассматриваться как проверенное  наступательное оружие компании в 

конкурентной борьбе, как часть его маркетинговой стратегии[1]. 

В городе Набережные Челны компания «Ростелеком» применяет 

отдельные разновидности световой рекламы: вывески, световые плакаты, 

световые табло. 

Основная особенность световой рекламы состоит в том, что в темное время 

суток она дополняет другие рекламные средства. Наружная реклама является 

более эффективным средством, поскольку она рассчитана, что будет 

восприниматься  широкими слоями населения[2]. 

Чаще всего в наружной рекламе «Ростелеком» чаще всего показывает свою 

рекламу на щитах, транспарантах и фирменных вывесках 

В связи с тем, что наружная реклама в большинстве случаев 

воспринимается  на большом расстоянии и на ходу, она содержит в себе 

краткие и выразительные сообщения.   

В оформлении художественных аспектов этих рекламных материалов, 

крупно выделяются такие элементы фирменной символики как:  товарный знак, 

фирменный блок, фирменные цвета. 

Реклама на транспорте представляет собой различные запоминающиеся 

рекламные сообщения и бесплатный доступ к Wi-Fi, размещены они на 

различных транспортных средствах (трамваи, автобусы). 

Таким образом, компания «Ростелеком» использует различные 

возможности для продвижения своих услуг, однако в дальнейшем ей следует 

акцентировать внимание на логотип, его следует упростить, так как сейчас идет 

тенденция к минимализму. Также следует сделать шрифты большего размера и 

изменить дизайн, сделать более запоминающим, по сравнению с конкурентами. 

Кроме того, необходимо расположить билборды так, чтобы они были видны 

пешеходам и людям с автомобиля. Для этого в идеале следует 
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проанализировать пешеходный, автомобильный трафик рекламного щита, 

видимость в ночное время суток. Но, судя по расположению, нынешней 

рекламы на билбордах, этого не делается. 
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Современные гаджеты в обществе и их влияние на детей 

 

Когда - то человек и мечтать не мог о тех возможностях, которые нам 

предоставляют современные технологии. Даже когда появились первые 

телефоны, черно-белые с кнопками и маленьким экраном мы не могли 

подумать, что карманные девайсы будут нам напоминать о встречах, будить 

нас, говорить нам о нашем счете в банке, количестве съеденных калорий и т. д. 

В наше время мы все можем отследить онлайн. Кроме того, эти технологии 
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доступны большинству людей. Население сильно зависимо от гаджетов.  Если 

сейчас человека лишить этого, он станет абсолютно беспомощным. 

Современные технологии преследуют нас повсюду, они стали нашими 

незаменимыми помощниками. Дома, на роботе, на улице и куда бы мы не 

пришли они всегда будут окружать нас: огромные мелькающие баннеры с 

рекламой, музыка в торговых центрах, онлайн очередь в больницах, налоговых 

и даже в ресторанах быстрого питания. В школах появляются электронные 

книги, на уроках информатики у каждого есть отдельный компьютер.  

Люди тратят большое количество денег, чтобы их дома были оснащены 

всеми возможными гаджетами, от электрочайника до «умного дома». У всех 

членов семьи есть телефон, у взрослых, детей и  пенсионеров. Старшему 

поколению не остается другого выхода, как изучать современные технологии. 

Открываются курсы для обучения пенсионеров работе с компьютером.  

Инновационные технологии  облегчают нам жизнь, но для этого нужно 

научиться  пользоваться ими  по назначению. И тогда можно повысить уровень 

эффективного общественного производства во всех сферах за счет быстрого 

получения, обработки и обмен информацией.   

Современные гаджеты влияют на нашу жизнь как положительно, так и 

отрицательно.  

Технологии развивается огромными темпами, производители  все больше 

и больше нацеливаются на удовлетворение потребностей человека. И в связи  с 

их развитием, возникает процесс глобализации. 

 Глобализации способствуют: 

 спутниковые системы связи;   

 телефонная связь сегодняшнего цифрового уровня; 

 информационно – коммуникативные сети; 

 модернизированные средства массовой коммуникации. 

 Положительные черты использования гаджетов: 

 облегчение жизни; 

 доступность  информации; 

 возрастание роли научных знаний; 

 развитие образования. 

 Отрицательные черты использования гаджетов:  

 зависимость человека от техники.  

 вред окружающей среде; 

 зависимость от интернета и компьютерных игр. 
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В наше время на детей оказывает большое влияние современные 

технологии. Внимание детей приковано к телевизору, компьютеру, телефону, 

планшету или к видео-приставке. Телевидение формирует неправильное 

представление о жизни, неправильные жизненные принципы, чаще навязанные 

западными телешоу. Появляется все больше вероятности, что дети вырастут 

инфантильными, безответственными и в дальнейшем, не смогут отвечать за 

свои поступки.  

Видео игры  и социальные сети могут развивать жестокость у детей, так 

как информация в большей степени не фильтруется. Дети наблюдают 

непригодный для детской психики контент. Родители не могут полностью 

отгородить ребенка от неприглядной информации и не- желательных знакомств 

в интернете  с помощью программы «родительский контроль». 

Эти факторы вызывают зависимость у детей. Они больше предпочитают 

находиться  в интернет, играть в видео игры и смотреть сериалы. В дальнейшем 

у детей появляется ожирение; они становятся ленивыми; им больше не 

интересно то, что происходит вокруг; частые ссоры с родителями, вызванные 

недопонимание. Все это признаки зависимости от игр и телевизора. Это 

отрицательный фактор развития современных технологий.  

Но есть и положительные черты. Из-за глобализации дети могут узнавать 

много интересного о других странах, читать книги, не выходя из дома. То есть 

«поглощать» тонны полезной информации, не применяя особых усилий. Все 

это так же должно быть в меру. Именно родители должны сделать выбор, какое 

детство они хотят для своего ребенка. 

Данные о среднем возрасте играющих в мобильные игры в России 

показаны  на рис.1. 
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Рисунок 1. - Средний возраст играющих в России. 
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По данным статистики [3]: 

 58% Россиян играют в игры; 

 средний возраст игрока — 30 лет; 

 68% всех игроков взрослые люди (старше 18 лет); 

 45% всех игроков России — женщины; 

 почти каждый 2-ой игрок семейный человек; 

 около 89% родителей играют в игры вместе со своими детьми (чаще всего 

детские игры); 

 77% всех игроков играют хотя бы 1 час в неделю; 

 36% играет в игры на своих смартфонах; 

 Типичный игрок: 

 средний возраст игрока — 33 года; 

 45% игроков женаты/замужем; 

 13% состоят в гражданском браке; 

 40% MMO игроков являются родителями; 

 женщины играют в социальные игры. 

 

Таким образом, гаджеты играют важную роль в повседневной жизни, и тем 

самым облегчают ее. Но не стоит ими злоупотреблять. Длительное пользование 

гаджетами вредит здоровью, разрушает психику детей. 
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Анализ логотипа ресторана быстрого питания KFC 

 

Логотип является важным элементом фирменного стиля и играет 

огромную роль в узнаваемости организации и ее продукта на рынке. 

Проанализировав  логотип KFC по схеме первичного анализа 

коммуникативного акта,  были выявлены основные параметры 

коммуникативной составляющей (см.табл.1) 

Таблица 1. - Первичный анализ коммуникативного акта 

Источник 

сообщения 

Содержание и 

форма 

сообщения 

Адресат и тип 

связи 

Каналы 

распространения 

сообщения 

Цели и функции 

сообщения 

Ресторан 

быстрого 

питания 

KFC 

 

Изображение. 

Сообщение 

передается 

через цвета, 

изображения, 

надписи. 

 

Физические 

лица. Пол не 

имеет 

значения. 

Люди от 16-

45. Активный 

образ жизни. 

Сообщение 

передается по 

визуальному 

каналу. 

Информирование 

адресатов о 

новинках и акциях. 

 

 

Источником рекламного сообщения является ресторан быстрого питания 

KFC. Содержание передается через цвета, изображения, надписи. Каждое 

сообщение от ресторана быстрого питания KFC направлено физическим лицам 

как мужского, так и женского пола, в возрасте от 16-45 лет, ведущим активный 

образ жизни, находящимся в движение и ориентированным на быстрые 

перекусы. Рассмотрим логотип KFC [1] по классификации, предложенной Ч. 

Пирсом (см.табл. 2.) 

Таблица 2. - Классификация по Пирсу 

Знаки - индексы Знаки - иконы Знаки - символы 

Ресторан быстрого питания 

KFC 

 

Дедушка, основатель KFC 

 

Форма знака: круг. Текстовые 

символы «KFC» 

 

Ресторан быстрого питания KFC является знаком-индексом. Само 

изображение логотипа «Дедушка» является знаком-иконой. Форма знака: круг, 

надпись «KFC» является знаком-символом. 
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Анализируя логотип, используя треугольник Фреге, отмечаем, что на 

логотипе изображен седовласый мужчина в очках, в белой рубашке и в 

фартуке. Над плечом у него надпись KFC. Сам логотип круглой формы, 

преобладает красный снег. 

Символы: цвета, изображение дедушки, форма эмблемы, название 

ресторана. 

1.Основные цвета логотипа ресторана быстрого питания KFC это красный 

- цвет жизни, привлекающий внимание за счет своей заметности и 

оказывающий стимулирующее действие. Подходит к знакам, которые требуют 

ассоциации с теплом, энергией и жизненной силой, белый - успокаивает, 

умиротворяет и улучшает настроение. Черный цвет придает контрастность 

логотипу [2]. 

2. Изображение дедушки на логотипе – олицетворение самого основателя 

KFC «Полковника Сандерса». Он внушает доверие, оригинальность рецепта, 

стабильность, знание, опыт. 

 
Рисунок 1.- Логотип KFC/ 

3.Форма эмблемы. Круг – первичный символ единства и бесконечности, 

знак абсолюта и совершенства. 

4.Название ресторана. KFC – это аббревиатура Kentucky Fried Chicken (с 

англ. Курица, жаренная в Кентукки), продукция KFC специализируется, только 

на курином мясе. 

Таким образом, каждая часть логотипа несет некое значение, но без 

семиотического анализа, нельзя сказать, что данный логотип принадлежит 

ресторану быстрого питания. Разобрав фирменные цвета, шрифт, форму 

логотипа, проведя семиотический анализ с помощью схемы первичного анализа 

коммуникативного акта, используя классификацию Ч. Пирса и треугольник Ф. 

Фреге, охарактеризовав деятельность ресторана быстрого питания KFC, можно 
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понять, почему данный логотип считается вторым по популярности логотипом 

во всем мире.   
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Оценка интернет-аудитории в России. Динамика и тенденции 

 

В последнее десятилетие информационные технологии стали 

неотъемлемой частью нашей жизни, в частности, растет количество 

пользователей сетью интернет. Для каждого из нас интернет стал практический 

тем, без чего не представляется наша жизнь. Интернет как средство 

распространения, хранения и обмена информацией представляет собой 

основной элемент инфраструктуры информационного общества. Использование 

интернета дает широкие возможности при развитии бизнеса, дистанционного 

обучения, в области обмена информацией и общения пользователей. Однако в 

России существуют объективные причины, по которым распространение 

интернета претерпевает определенные трудности. Большое количество 

отдаленных районов, природные условия, высокая стоимость проведения 

интернет-коммуникаций значительно затрудняют распространение интернета 

по территории России [1, C.230]. Понимая всю важность информатизации 

общества, правительство Российской Федерации утвердило государственную 

программу "Информационное общество (2011-2020 годы)"». При подготовке 

госпрограммы Министерство связи и массовых коммуникаций РФ учитывало 

мировой опыт подобных программ, текущее состояние отрасли рынка ИКТ [2]. 

Госпрограмма охватывает все отрасли и сферы деятельности, она должна 

повысить прозрачность и управляемость, обеспечить устойчивость и 

конкурентоспособность экономики в целом. 
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Российский филиал исследовательского концерна GfK (Gesellschaft fur 

Konsumforschung) Group, 26.01.2017, опубликовал отчет "Тенденции развития 

Интернет-аудитории в России". Суммарный объем выборки Омнибуса GfK за 

2016 год составил 12 622 респондента. 

Аудитория интернет-пользователей в России в возрасте от 16 лет и старше 

осталась на уровне 2015 года - 70,4%, что составляет порядка 84 млн. человек. 

 
Рисунок 1. - Динамика проникновения интернета в России (источник Российский 

филиал исследовательского концерна GfK (Gesellschaft fur Konsumforschung) Group. 

 

Анализируя график, можем сказать, что интенсивность распространения 

интернета в России стабилизировалась и за последние несколько лет 

практически не изменилась. Обратим внимание на то, что с момента 

утверждения государственной программы проникновение интернета в России 

значительно увеличилось. Эксперты считают, что в Россия достигла «точки 

стагнации» и впоследствии количество российских интернет-пользователей 

если и будет расти, то незначительно и медленно. При этом уровень 

проникновения Интернета к моменту стагнации в разных странах колеблется в 

широком диапазоне. Так, в Швеции этот период начался после достижения 

показателя 80%; в Великобритании, Австралии, Южной Корее — 70%; в 

Канаде и Дании — 60%; в Венгрии — 40%; в Турции — 30%. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что пик роста интернет-

аудитории в России прошел и предпосылок для дальнейшего роста нет, 

поскольку число пользователей превысило 84 миллиона человек, при общей 

численности населения России 146, 7 млн. чел.  

По данным опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ)* (опубликовано 

27.01.2016), 87% россиян считают, что в целом изобретение интернета 

http://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-tendencii-razvitija-internet-auditorii-v-rossii/
http://fom.ru/SMI-i-internet/12494
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принесло людям больше хорошего, чем плохого, 10% затруднились ответить и 

только 3% считают, что в интернете больше плохого, чем хорошего. 

В качестве положительных сторон интернета 60% опрошенных отметили - 

"много полезной и общедоступной информации", 31% - "широкие возможности 

общения между людьми", 8% - "развлечение, новые формы проведения досуга" 

[2]. 

На другой вопрос, 53% респондентов, в целом, ответили, что их жизнь 

значительно изменится, если они вдруг лишатся возможности пользоваться 

интернетом. 

Проводят в сети от 1 до 3 часов, по будням 47% российских интернет - 

пользователей, по выходным - 40%. 

Прирост интернет-пользователей в крупных городах и мегаполисах может 

быть только за счет пожилого населения. В небольших городах и сельской 

местности рост пользователей сетью интернет продолжает расти, поскольку 

там еще есть пласт молодого населения, которые еще не пользуются 

интернетом. Интернет провайдеры и компании могут сфокусировать свое 

внимание на развитии продуктов и услуг для старшего поколения и детей. За 

счет этих двух сегментов и за счет населения небольших населенных пунктов 

можно расширить интернет аудиторию в РФ. 
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Особенности формирования семейных ценностей у детей с нарушением 

интеллектуального развития 

 

Аннотация. В наше время, как и ранее, немало внимания уделяется 

вопросу дальнейшей жизни детей с нарушением интеллектуального развития 

после окончания школы. Их не только профессионально ориентируют, но и 

дают базовые понятия о том, как необходимо выстраивать семейные 

отношения, объясняют, что является главными семейными ценностями и на что 

необходимо акцентировать свое внимание. Правильные ориентировки на 

семейную жизнь, если ребенок их усвоит, значительно облегчат ему будущее и 

будут помогать в дальнейшем. Очень важно выстроить в семье прочные 

отношения, ведь это наша опора на всю жизнь. 

Ключевые слова. Институт семьи, семейные ценности, умственная 

отсталость, ЗПР, родительские установки, родительские ожидания. 

Цель статьи. Целью доклада является определение и изучение 

особенностей формирования семейных ценностей у детей с нарушениями 

интеллектуального развития. Выявление их  характерных черт и факторов, 

которые влияют на процесс формирования представлений о семье. 

Умственная отсталость – стойкое снижение познавательной деятельности, 

возникшее в результате органического поражения головного мозга на разных 

этапах развития человека. Понятие "умственная отсталость" шире понятий 

"олигофрения", "интеллектуальная недостаточность, возникшая в более 

поздний период (после двух-трех лет) в результате перенесенных травм, 

менингитов, энцефалитов и менингоэнцефалитов", "деменция". Для лучшего 

разграничения данных понятий необходимо определить каждое из них [1]. 

Олигофренией считается стойкое непрогредиентное недоразвитие 

сложных форм психической деятельности, которое бывает как врожденным, так 

и приобретенным на ранних этапах жизни ребенка, а именно до двухлетнего 

возраста [2]. 
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К умственной отсталости относится и деменция. Деменция – стойкое 

ослабление познавательной деятельности, снижение критики, памяти, 

упрощение эмоций. Деменция носит прогредиентный характер, т. е. 

наблюдается медленное прогрессирование болезненного процесса (эпилепсия, 

гидроцефалия, шизофрения, сифилис головного мозга, ревматическое 

заболевание центральной нервной системы) [1]. 

Задержка психического развития – замедление темпа развития психики в 

целом или отдельных ее функций (речевых, эмоционально-волевых, сенсорных, 

моторных). При задержке психического развития наблюдается органическое 

поражение коры головного мозга, но, в отличие от умственной отсталости, они 

носят парциальный характер (точечный). Также возникает при длительных и 

тяжелых соматических заболеваниях.  

Изучением семьи и семейных ценностей занимались такие ученые, как 

Ю.И. Алешина, В.Н. Дружинин, С.В. Ковалев, Л.Б. Шнейдер, Э.Г. Эйдемиллер. 

В их работах говорилось о том, что именно семья является отражением 

современного общества. В ней оставляют свой отпечаток отличительные черты 

времени и особенности характеристики современного человека, уровень жизни 

и нравственные принципы.   

Под понятие «семейные ценности» подразумевается совокупность 

представлений о семье, которые сложились в обществе. Именно они 

определяют постановку семейных целей, ориентируют на выбор способов 

формирования жизнедеятельности и взаимодействия. Данное понятие не 

является точным и в каждой культуре может иметь свое особое толкование.  

В работе с умственно отсталыми детьми происходит столкновение с рядом 

проблем, возникающими из-за особенностей их психических процессов. Анализ 

межличностных отношений в семьях детей с нарушением интеллектуального 

развития проводили такие ученые, как Т.Г. Богдановой, Н.В. Мазуровой (1998); 

Т.А. Добровольской (1989, 1991); С.Д. Забрамной, 1993; А.И. Захарова (1976, 

1978, 1982); И.Ю. Левченко, В. В. Ткачевой (1999); И.И. Мамайчук, 

В.Л. Мартынова, Г.В. Пятаковой (1989), Е.М. Мастюковой (1989), 

Г.А. Мишиной (1998), А.И. Раку (1977, 1981, 1982); М.М. Семаго (1992); 

А.С. Спиваковской (1981, 1986, 1999), У.В. Ульенковой (1986); 

В.В. Юртайкина, О.Г. Комаровой (1996) и др. В их работах внимание 

направлено на самые сложные аспекты социальных взаимодействий таких 

детей. 

При рождении в семье ребенка, имеющего ограниченные возможности 

здоровья, смещается и деформируется ориентация на ценности и 
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мотивационные установки родителей. Преимущественно родители откровенно 

или подсознательно отвергают ценность ребенка с проблемами в развитии [3]. 

Объединению и скреплению внутрисемейных связей способствуют общие 

ценностные ориентации. Также они устанавливают устремленность их 

развития. В совокупности сходство семейных ценностей является социально-

психологическим качеством, именно оно демонстрирует  консолидацию 

супружеских взглядов на принятые обществом закономерности формирования 

и развития семьи. Качественную характеристику супругов можно определить 

исходя из их родительских ожиданий и установок.  

Родительские установки являются совокупностью эмоционального фона с 

ребенком, отношением к нему и поведенческим стилем. Именно установки 

остаются в подсознании ребенка, но проявляются они осознано.  Психика 

взрослого человека способна действовать против определенных установок, но у 

детей она еще не настолько устойчива и развита, поэтому они не способны 

корректировать заложенные у них установки.  

Родительские ожидания имеют тесную связь с родительскими 

установками, именно установки являются их выражением. Так бывает в том 

случае, если родители четко знаю какое будущее хотят для ребенка и умет 

верно его направить.  

В семье, где мать с отцом принимают все физические недостатки и 

вникают в особенности их развития, ребенку обязательно будет оказана 

помощь и преодоление недуга окажется менее затрудненным. Очень важно 

родителям быть готовыми к тому, что плод может быть рожден с 

определенными отклонениями.  

В семьях, где родители так е являются умственно отсталыми, изначально 

нарушены ценностные ориентации, уже с рождения ребенок видит ту модель 

семьи, которая не должна являться авторитетной. Как правило, такие семьи 

чаще склонны к разводам, а если и остаются вместе, то обязанности родителей 

перекладываются на других родственников. Также дети нередко воспитывают в 

специальных интернатах, что не может не сказаться на их формировании 

отношения к семье. Попадая в такую среду значение семьи обесценивается, 

ребенок от нее отдаляется, нарушаются связи с родителями. Мнение о браке у 

таких детей в корне отличается от тех, кто проживает с родителями. Подобные 

ситуации определенно накладывают свой отпечаток на психику ребенка, на его 

мировоззрение.  
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Формирование семейных ценностей должно осуществляться совместно во 

взаимодействии дома и школы. Сплоченное влияние данных двух факторов при 

правильном подходе определенно должно давать положительные результаты. 

Как правило, формирование любых понятий умственно отсталых детей 

затруднено, поэтому заниматься им нужно непрерывно, систематично и 

последовательно. Чем больше факторов будет влиять на ребенка, тем лучше им 

будет усвоена информация. 

Вывод. С годами количество детей с нарушениями интеллектуального 

развития только возрастает и перед обществом стоит задача в подготовке их к 

самостоятельной жизни, если это возможно. Необходимо не только дать детям 

элементарные навыки для жизни и помочь овладеть профессией, но и 

сформировать у них правильные взгляды на жизнь, семью и семейные 

ценности. Это является очень важным, т.к. любому человеку необходима 

поддержка и опора, что всегда можно получить от родных.  
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Студенческие научные общества медицинского ВУЗа, в контексте 

профессиональной социализации студентов врачей 

 

В статье рассматривается проблематика профессиональной социализации 

молодых врачей во время обучения в медицинском ВУЗе, в контексте участия 

студентов в Студенческих научных сообществах (СНО).  Профессиональная 

социализация молодых врачей во время обучения является важным 

структурным компонентом, который влияет на качество получаемого 

образования и дальнейшую интеграцию в профессиональную деятельность.  

При этом важным компонентом в интеграции в практическую деятельность, 

являются практические занятия и возможность проведения своих собственных 

исследований в СНО. Цель исследования проанализировать роль студенческих 

научных обществ в  контексте возможностей профессиональной социализации 

студентов врачей.       Эмпирической базой статьи послужили  

полуструктурированные (n=10) и экспертные интервью (n=5) со студентами и 

преподавателями ПСПбГМУ им. Академика Павлова.  

В работах посвященных профессиональной социализации молодых врачей, 

отмечается, что более половины опрошенных респондентов сталкиваются с 

проблемой интеграции в профессиональную сферу, когда приходят после 

медицинского ВУЗа на работу. Эти проблемы обусловлены тем, что существует 

определенный разрыв в социализационных полях. С одной стороны - это поле 

социализации в рамках обучения в медицинском ВУЗе, с другой стороны, 

проблематика интеграции в профессиональные практики во время работы. [1]    

Во многом, как отмечают исследователи, именно другие практикующие 

врачи и участие в научной деятельности способны заполнить пространство 

между работой и учебой, в определенной степени «помочь» интегрироваться в 

профессиональную деятельность молодым врачам. [4]  [2]  В данном случае 

отмечается важная роль студенческого научного общества, где есть 

возможность работать вместе с более старшими коллегами, а также развивать 

элемент коллегиальности и коллективного принятия решений.    

   Немаловажными практиками являются и практики коллегиальности во 

время обучения в медицинском университете, когда происходит интеграция в 
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профессию у индивидов и образуются «community of practice». [5] [6] 

Немаловажным компонентом студенческих научных обществ, являться как раз 

возможность работать с однокурсниками внутри определѐнного сообщества.  

В интервью молодые врачи отмечали, что студенческое научное общество 

с одной стороны позволило интегрироваться в профессию и профессиональные 

практики, а с другой стороны служило важной коммуникативной площадкой 

для обмена опытом со своими однокурсниками.  

«Да,  я, как сходила в СНО, так и поняла, что вот это реальная 

возможность получить практические навыки и знания, плюс всегда есть 

возможность получить советы от более старших коллег» 

(ж. 19. терапевт) 

Преподаватели, эксперты отмечали важность СНО, в контексте 

дополнительной площадки обучения, при чем в данном случае СНО, 

понимается скорее как профессиональное научное общество, где молодые 

врачи – студенты могут получить необходимый практический опыт работы и 

интегрироваться в научную деятельность. 

«Да СНО, представляет собой, настоящую площадку для обмена опытом 

здесь наши студенты, интерны могут получить необходимые знания, но самое 

главное интегрироваться в сам процесс медицинской работы и медицинские 

практики» 

(Эксперт 1. ПСПбГМУ) 

Положительный результат участия СНО, отмечали студенты медицинского 

ВУЗа, в качестве будущей интеграции в профессию и формированию 

профессиональной идентичности. В нарративах интервью, студенты врачи 

говорили о том, что участие в СНО, позволило впервые принимать первые 

самостоятельные решения, опыт первых самостоятельных решений является 

одним из структурообразующих элементов ощущения индивидами своей 

профессиональной идентичности и чувства себя, как врача. 

« Первые ощущения себя как врача, наверное,  пришли именно во время 

работы в студенческом научном обществе и здесь конечно,  главное что 

важно, это возможность работать практически, и самостоятельно 

принимать какие либо решения, то есть да не грубая теория, которая есть 

там на лекциях, сугубо теоретических, а здесь есть возможность 

попробовать, посмотреть, понять» <…> 

(м. 22. терапевт) 

  Одним из важнейших компонентов, положительного влияния 

Студенческого научного общества на процесс профессиональной социализации 
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молодых врачей, выступает возможность принятия коллективных, 

коллегиальных решений в рамках студенческого научного общества. 

Коллегиальность, как отмечали эксперты в интервью важный компонент 

медицинской профессии, следовательно развитие коллегиальности, обмена 

мнениями в СНО, представляет собой важный элемент транзиции к 

самостоятельным, профессиональным практикам. 

«Обмен, опытом это, наверное один из важнейших компонентов 

современной медицины и необходимость обмена опытом, она практически 

очень важна для всех врачей в жизни и разуметься что в рамках СНО, когда 

существует возможность заниматься  коллективным научным проектом и 

применять свои знания, а также обсуждать научные и медицинские темы» 

<…> 

(Эксперт 4  ПСПбГМУ) 

« С ребятами да в СНО, всегда, когда коллективная, работа 

коллективный проект, вот обсуждаем здесь различную проблематику 

медицинскую и такой да обмен мнениями» 

(ж. 23. терапевт)  

Также СНО, играет весомую роль в контексте формирования 

профессионального сообщества «community of practice». Профессиональные 

сообщества, важны в контексте обмена мнениями  и решения вопросов в 

контексте коллегиальности.  

 Заключение 

В процессе профессиональной социализации происходит последовательная 

интеграция молодого врача в профессиональные практики. В данном случае 

процесс социализации принято рассматривать как процесс  наблюдения и 

процесс обучения профессиональным практикам. Именно по средствам 

наблюдения происходит структурная интеграция в профессиональные  

практики, присущие в медицине. Студенческие научные общества (СНО), 

играют весомую роль в  процессе интеграции в профессиональные практики.   

С одной стороны СНО, представляет собой коммуникативную площадку, где 

осуществляется структурный последовательный обмен мнениями и обсуждение 

проблем, с другой стороны СНО, являются площадкой закрепления знаний, 

навыков и опыта что является крайне важным в контексте медицинского 

образования и интеграции в профессию.  В ходе анализа эмпирического 

материала, нами было установлено, что для улучшения работы СНО, а также 

координации действий студентов и преподавателей в рамках этого сообщества 

необходима реализация проектов в СНО, исходя из тесного сотрудничества  
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студентов и преподавателей, а также закрепления теоретических знаний,  

практическими навыками и работой в рамках научных проектов.            
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Эстетическое воспитание как составляющее духовности 

 

В современном мире понятие духовности является острой темой для 

обсуждения не только на уровне рабочего класса, а так же на уровне 

руководителей фирм, предприятий, а так же на уровне управления страной. 

Столь высокий интерес стал развиваться с одной стороны с проблемой 

развития морального составляющего населения, сменой стереотипов жизни , а 

так же с осознанием всей важности в процессе жизнедеятельности фирм, 

компаний, а так же просто населения страны «человеческого фактора».   

В столь популярной разработанной теорией Франкла базирующейся на 

основных принципах, а именно: учении о стремлении к смыслу, учении о 

смысле жизни и учении о свободе воли. Франкл утверждал, что смысл жизни 

всегда связан с реализацией человеком своих возможностей. Важнейшим 
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аспектом его теории является – обретение, и реализация всех потребностей 

всегда тесно связана с внешним миром.  

Именно эта ключевая особенность столь сильно влияет на уровень 

духовности, а так же его различия между поколениями. Ведь не смотря на то, 

что различные возраста встречаются, контактируют, друг с другом они имеют 

различные ценности, моральное составляющее, иные материальные блага  

убеждения, мнение, что приводит к тем самым различиям между поколениями. 

В разности подходов воспитания и жизненных ситуациях проявляются те 

самые отличия друг от друга, которые, так или иначе, приравнивают к 

«человеческим факторам» [2]. 

Признавая, что наследственность и внешние обстоятельства задают 

определенные границы возможностей поведения, он подчеркивает наличие 

трех уровней существования человека: биологического, психологического и 

поэтического, или духовного, уровня. Именно в духовном существовании и 

находятся те смыслы и ценности, которые играют определяющую по 

отношению к нижележащим уровням роль. Таким образом, он формулирует 

идею о возможности самодетерминации, которая связана с существованием 

человека в духовном мире [3]. 

Немаловажным аспектом является эстетическое воспитание, которое очень 

тесно взаимодействует с духовностью человека.  Данное понятие тесно связано 

с таким термином как этика, означающего – науку о прекрасном. Поэтому в 

общем плане эстетическое воспитание обозначает процесс формирования 

чувств в области прекрасного. Результатом эстетического развития в процессе 

воспитания является эстетическая культура. Под эстетической 

культурой понимают сферу материализации способностей человека осваивать и 

преобразовывать природу и общественную жизнь «по законам красоты». На 

основании этого можно выделить цель эстетического воспитания – 

формирование у школьников нравственно-эстетического, гуманистического 

идеала всестороннего развития личности, умения видеть, чувствовать, 

понимать и творить красоту. 

Любая цель реализуется через задачи. Выделяют следующие задачи 

эстетического воспитания младших школьников: 

- формировать художественно-эстетические и творческие способности 

детей; 

- развивать способности воспринимать, чувствовать, правильно понимать и 

ценить прекрасное в окружающем мире и искусстве; 
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- учить бережному отношению к красоте природы, т.е. сформировать 

убеждение, что истинная любовь к природе – действенная любовь; 

- дать знания, сформировать умения и навыки в области доступных детям 

видов искусств – музыки, хореографии, пения, рисования, лепки, драматизации 

и т.д.; 

- развивать способности не только чувствовать красоту, но и создавать ее в 

быту окружающей жизни; 

- воспитывать гармоничную личность, т.е. соразмерное развитие разных ее 

сторон деятельности. 

На данный момент идет возрождение тенденции об уровне значимости 

эстетического воспитания, а так же к их подходы. Лихачев Д.Б. важнейшее 

значение в развитии данного качества не начиная с высших образовательных 

учреждений, а в общеобразовательных школах и создал гуманно – личностную 

концепцию которая базируется на следующих факторах:  

- гуманистический подход к воспитанию, признающий человека высшей 

ценностью в обществе, а образование - общечеловеческой ценностью; 

- изучение педагогических фактов, явлений в их диалектической 

взаимосвязи и единстве; 

- связь исторического и логического, объективного и субъективного; 

- трансформирование педагогических ценностей изменениями социальных 

условий жизни, развитием потребностей общества; 

- объективность в подборе и оценке фактов и явлений; 

- понимание эстетической культуры как элемента духовной культуры 

общества; 

- обусловленность эстетического развития и воспитания материальными 

условиями жизни общества, социокультурными факторами, религией, 

природной и социальной средой, наследственностью [1]. 
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Особенности духовно – нравственных установок (гендерный аспект) 

 

Нравственность – это внутреннее (духовное) состояние человека, 

ценности, нравственные ориентиры, которые определяют поведение и 

поступки: сострадание, умение помочь, ответственность, милосердие и д.р.  

Установка — неосознанное психологическое состояние, внутреннее 

качество субъекта, базирующееся на его предшествующем опыте, 

предрасположенности к определенной активности в определенной ситуации. 

Установка предваряет и определяет развертывание любой формы психической 

деятельности. 

Нравственная установка – это готовность личности действовать в 

соответствии с определенными моральными нормами, принципами, 

представлениями о добре и зле, о моральной и социальной ответственности, 

справедливости, честности, совести, долге и т.д. [1] 

В наше время все это зыбко: понятие «добро» и «зло», что нравственное, а 

что безнравственно. В каждом новом поколении становится правильным то, что 

было безнравственным буквально пару поколений назад. И все чаще, стало 

становится «нормой» то, что, казалось бы, нормой не станет никогда (убийство; 

воровство; насилие). В подростковом возрасте формируются те духовные 

установки, которые в последствии будут корректировать поведение человека. 

Духовно – нравственные установки очень важны в жизни человека и эту 

важную часть человека по крупицам выстраивают родители, те, кто находятся в 

окружение человека (друзья, преподаватели, одноклассники). Но все же больше 

всего закладывают родители. Традиционно существуют различия в мужском и 

женском подходе в воспитании нравственности: женский подход делает акцент 

на заботу, милосердие, сострадание, жалость и другие ценности 

гуманистического подхода, в то время как мужской подход предпочитает 

подход нравственного долга: требовательность, порядок и ответственность. 

Мы провели исследование, желая проверить чем отличается духовно – 

нравственные установки юношей от установок девушек и отличаются ли 

вообще. Взяв 50 человек – 25 юношей и 25 девушек, мы использовали методику 

«диагностики нравственных ориентаций» Наследова А. Д.[2], опросник «Шкала 
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совестливости (Мельников, Ямпольский)»[3]. Опросник «Школа совестливости 

(Мальников, Ямпольский)» взят не просто так, ведь совестливость – это черта 

личности, нравственное чувство, которое удерживает человека от 

неблаговидных поступков. В процессе межличностного общения 

совестливость, как развитое нравственное чутье человека подсказывает оценку 

не столько действий и побуждений партнеров, сколько оценку своих 

собственных мотивов, действий и их последствий[4]. 

С помощью методики «диагностики нравственных ориентации» Наследова 

стало видно, что такие духовно – нравственные понятия как: сострадание, 

забота, помощь также, как и нравственная ориентация на порядок выше у 

девушек, в отличие от парней.  

Из опросника «Шкала совестливости (Мельников, Ямпольский) видно, что 

у юношей и девушек такая черта личности как совестливость почти одинакова, 

но девушкам эта черта чуть больше свойственна.  
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Психологические особенности (аспекты) представления IT-проекта 

аудитории 

Применения ИТ технологий является весьма актуальной проблемой 

современных образовательных организаций, т.к не многие вузы и школы имеют 
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возможность использовать ИТ в полной мере. Одной из причин  является 

неподготовленность образовательных кадров , использовать ИТ-инструменты, 

которыми  могли воспользоваться  в образовательном  процессе. Современные 

образовательные организации оснащены  компьютерами, электронные 

учебниками  и интерактивной доской, проекторами и сканерами согласно 

требованиям ФГОС. Не продуктивное использования не приносит ожидаемых 

результатов.  

Большинство экспертов указывали на то, что ИТ технологии — это лишь 

инструмент в руках опытных педагогов. Для эффективного его использования 

нужен системный подход к информатизации. Например, при организации 

интерактивного обучения основная проблема связана с отсутствием единых 

комплексных решений, которые затрагивают требуемый контент — учебные 

материалы, а также позволяют упростить сложные функции, такие как 

планирование расписания, составление сценариев уроков, проведение проверки 

успеваемости учеников. 

Современные ИТ технологии не только облегчает профессиональный труд 

специалиста, но и являются опорой для развития профессиональной 

деятельности. Одно из преимущество применения ИТ технологий это снятии 

напряжения и страха перед публикой. 

Для людей страх и не уверенность в себе перед выступлениями стоит на 

главном месте, опережая страх смерти. От страха надо избавляться, потому что  

публичные выступления дают массу преимуществ и уверенность в себе. Как 

только мы будем уверенны в себе, доведем до большого количества людей 

свою идею и делиться своими идеями для больших групп людей. Это очень 

приятно и выгодно. Неловкость, которую мы чувствуем, стоя перед аудиторией 

и читая доклад или защищая свой ИТ проект, это является неуверенностью в 

своих силах. Мы контролируем каждое свое слово и действие. Нет такого, 

чтобы без остановки наша речь лилась рекой, как только мы спотыкаемся на 

трудном слове или нас прерывают вопросом, мы краснеем, бледнеем и в итоге 

«глотаем» конец выступления. 

Мы разрабатываем отличную презентацию, подбираем материал, но все 

это бессмысленно, если вдруг увидим на себе живой взгляд из аудитории. Речь 

станет запутанной, и столь блестящее выступление будет испорчено. Как  

избежать этого? 

Главное признаться самим себе, что стесняемся выступать перед 

аудиторией. Понимание существующей проблемы – самый главный шаг на 

пути к ее решению. 



160 

 

 

Надо помнить, что мы выступаем  перед своими коллегами – такими же 

людьми, как и мы. Не собираются насмехаться над нами или обвинять за 

мелкие недочеты. 

Вместо того чтобы «накручивать» себя, вспоминая свои ошибки, надо  

обратить свой взгляд на аудиторию. Найти человека, с которым мы дружим, и 

рассказывать свой доклад именно ему пока не почувствуем, что способны 

контролировать себя. 

Единственный способ научиться говорить – это все время говорить, и 

говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить. При отскакивании 

от зубов схоже с обретением мастерства в любой другой области. Для этого 

требуется практика и повторения до тех пор, пока вы сможете общаться и 

убеждать. 

Из самых эффективных способов усовершенствовать свой стиль 

вербального выражения – читать вслух стихи. Выучить наизусть поэму, которая 

вам по душе, выражающую ваши внутренние чувства. Читайте, рассказывайте 

это вслух: громко, «с чувством, с толком, с расстановкой». Пусть ваш голос 

передает всю силу и страсть стихов. Меняйте ритм и интонацию, пробуйте 

ставить акценты на разные слова. Можно представить себе, что пришли 

на кастинг для получения главной роли в фильме с большим окладом, которая 

сделает вас богатым и знаменитым. Прочитайте строчки этой поэмы так, 

как будто от вашего выступления зависит очень многое и вам обязательно 

нужно вызвать в них восторг. 

Прочитав хорошую поэзию, вы не только привыкнете  строить 

предложения, но также научитесь использовать большинство набор слов 

и выражать свои мысли точнее и убедительнее. Правило: люди забудут 

сказанное вами, но запомнят то, как вы это сказали. Меняя ритм и интонацию 

от слова к слову и от предложения к предложению, вы научитесь говорить так, 

что ваша речь будет звучать как музыка, а слушатели станут жадно ловить 

ваши слова, боясь пропустить хоть одно. 

Обязательно перед презентацией надо посидеть пять минут в тишине, 

сделать дыхательную гимнастику, думать только о положительным моменте. 

Не стоит выпивать успокоительные средства перед важным выступлением, 

чтобы не перегружать нервную систему. 

Повторяя свой текст несколько раз, надо уделить внимание трудным 

местам. Составить и ответить на  вопросы, которые могут задать после 

презентации. 
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Во-первых, всегда по возможности готовиться к выступлению. В первый 

раз можете прорепетировать перед зеркалом или в кругу близких и друзей. А, 

во-вторых, нужно чуть-чуть больше уверенности в себе. С опытом она придет. 

Если  они настроены дружелюбно и не льстят нам, если получается не все. 

Потом, на презентации, можно вспомнить свою речь перед родителями, для 

успокоения. 

 Если даже выступление не идеальное – надо хвалить себя. Мы смогли  

преодолеть преграду, вышли к публике и выступали. Только таким образом  

становятся  хорошим оратором. Выступая перед слушателями постоянно, ваша 

неуверенность исчезнет, а выступления будут более увлекательным и живым.  

Надо помнить, что выступление будет успешным, если наша тема 

интересна для слушателей. Только занимаясь любимым делом, мы можем 

обрести уверенность в себе и своих дальнейших силах. На ярких выступлениях, 

зажигающих шоуменов или сильных, харизматичных политиков в аудитории 

бурлит, кипит энергия, готовая взорваться в любой момент. От энергетики 

зависит, спокойна или возбуждена аудитория, насколько силен эмоциональный 

накал, бурлит ли адреналин в крови у оратора и слушателей во время 

выступления. 

Люди в основном хорошо помнят начало и конец выступления и плохо 

запоминают середину выступления. Поэтому нужно выступление подготовить 

так, чтобы речь в заключении была запоминающейся. 

Надо до публики довести причину важности этой темы. В заключении 

можно закончить речь историей, иллюстрирующей главную мысль вашего 

выступления. Аудитория любит истории и заинтересованы тем, что их 

связывает. 
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Феномен явления детского билингвизма  

 

Детский билингвизм является активно исследуемым явлением в свете 

разных наук. Стадии развития билингвизма, их особенности, проблемы 

развития интеллекта и психики, – дискуссионная платформа для научных 

работников и людей, которые знакомы с данной темой из собственного опыта. 

Ввиду расхождения взглядов относительно детского билингвизма, возникает 

потребность исследования всех особенностей данного явления. В данном 

исследовании рассматриваются работы  ученых, которые исследуют 

особенности явления детского билингвизма. 

Билингвизм и билингвы (люди, которые владеют двумя языками) является 

объектом заинтересованности нескольких научных дисциплин, в частности 

психологии, лингвистики и социолингвистики.  Когда же заинтересованность 

данных наук темой двуязычности находит потребление в более узком 

направлении, а именно в детской психологии и лингвистике, доводиться 

обращаться к специальным исследованиям и проведенным экспериментам [3]. 

Мировая статистика удостоверяет, что 70% населения планеты Земля 

является билингвами. Относительно детей, то почти половина из них  свободно 

общается на двух  языках, и их количество каждые пять лет растет на 5%. 

Является ли данная тенденция положительной или наоборот: мнения ученых 

расходятся, но обе имеют весомые аргументы в защите своих теорий. 

Рассмотренные научно подтвержденные аргументы вносят ясность в 

билингвальную ситуацию. 

Наиболее активными в проведении исследований относительно детского 

билингвизма оказались итальянцы. Помощью и поддержкой их обеспечил 

Майкл Сигал (Michael Siegal) из Университета Шеффилда и его коллеги, 

которые оценивали способность детей распознавать нарушения базовых правил 

общения — так называемых максим Грайса. Данные максимы определяют 

правдивость, информативность, адекватность ситуации, ясность и вежливость 

как ключевые принципы конструктивного диалога [1]. 

В данном  эксперименте приняли участие 169 дошкольников, в возрасте от 3 

до 7 лет, из двуязычных (итальянская-немецкая и английская-японская) и 
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одноязычных (итальянская и японская) семей. Перед детьми на экране появлялись 

куклы; их появлению предшествовал голос диктора, который с той или иной 

стороны экрана произносил разные, незаполненные содержанием, наборы звуков. 

Дети, которые с детства владели двумя языками, реагировали взглядом и знали 

заранее, в каком месте экрана появится кукла (ход эксперимента фиксировали 

видеокамеры), в то время как одноязычные малыши не воспринимали 

бессодержательные звуковые сигналы: реакция отсутствовала. [1] 

Результаты данного исследования свидетельствуют в пользу гипотезы о 

том, что использование ребенком более, чем одного языка в процессе 

воспитания усиливает его металингвистические способности, а билингвизм 

предоставляет детям преимущество в общении, помогая лучше оценивать 

коммуникативные реакции. [1] 

Некоторые   исследования   показывают,  что   мозг   владеющих   двумя  

 языками   людей  намного больше проявляет свою активность в областях, 

связанных с исполнительными функциями, которые обеспечивают когнитивную 

гибкость при появлении новых, ранее не встречавшихся стимулов: поиск решения 

проблем, избирательное переключение внимания и др. [3]. 

Согласно новым результатам, полученным работникам Вашингтонского 

университета, основное отличие между монолингвами и билингвами 

проявляется достаточно рано, в возрасте до 11 месяцев, до того как ребенок 

начинает произносить первые слова. Такие эксперименты подтверждают мысль 

о пользе раннего билингвизма, поскольку привлечение больше, чем одного 

языка в общение с младенцем положительно влияет на ее интеллектуальное 

развитие. 

Ранний билингвизм – всесторонне рассмотренный и освещенный вопрос 

трудов отечественных и зарубежных ученых-психологов. Однако их мысль не 

является однозначной.  Всемирно-известный украинский языковед О. Потебня 

писал, «Знание двух языков в очень раннем возрасте не является владением 

двумя системами изображения и соединения одного и того же круга мыслей; 

это раздвоение этого круга и предыдущее осложнение достижения целостности 

мировоззрения, которое мешает научной абстракции». [2, 36; 6, 907] 

Л. Выготский писал, что вопрос билингвизма в детском возрасте в 

настоящий момент выдвигается как одно из самых сложных и самых 

запутанных с одной стороны, а с другой – как проблема исключительно 

теоретической и практической важности». [4; 329] 

Расхождение взглядов ученых побудило нас исследовать и 

проанализировать проблематику детского билингвизма. Оказалось, что 
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наиболее распространенными проблемами детского билингвизма подвергаются 

обсуждению: смешение языков, языковая интерференция, психические 

отклонения развития ребенка.  

В подтверждение данной мысли рассмотрим  классификацию Марии 

Хаксельберг особенностей речевого развития двуязычных детей в ситуации 

раннего билингвизма. Опираясь на точку зрения ученой, дети  позже 

овладевают вещанием, словарный запас меньше, чем у ровесников-

монолингвов, часто возникают трудности во время усвоения письменного 

вещания вторым языком, наблюдаются трудности в овладении грамматикой 

одним или обоими языком, в случае уменьшения речевой практики 

наблюдается постепенное угасание не доминирующего родного языка,

 наблюдаются изменения настроения, плаксивость, повышенная 

капризность, у младших детей и  детей старшего возраста – неспособность 

завершить начатое. Учитывая подобные замечания можно прибегнуть к 

сомнениям пользы детского билингвизма, но не стоит забывать, что существует 

ряд научных противоположных подтверждений, которые мы также исследовали 

и проанализировали. 

Во-первых, необходимо отбросить психические расстройства и негативное 

влияние на развитие, и здоровье ребенка. Журналист Елена Жупанова, исследуя 

тему детской двуязычности, пишет, что риск появления психических 

расстройств в старшем возрасте, таких, как например, болезнь Альцгеймера 

является значительно ниже у людей, которые владеют двумя или больше 

языками. Также при изучении билингвизма психологи столкнулись с 

интересным фактом: оказывается люди, которые с детства хорошо владеют 

двумя языками, в пожилом возрасте лучше хранят свои умственные 

способности. Это объясняется тем, что билингвы при разговоре постоянно 

переходят из одного языка на другой, и тем самым дают попеременно 

отдохнуть мозговым центрам, ответственным за мышление и вещание. [7] 

Кроме того, было доказано, что билингвизм положительно отражается на 

развитии смекалки, памяти, скорости реакции, умении понимать, на 

математических навыках и логике. Полноценно развитые дети-билингвы 

хорошо учатся и лучше других усваивают математику, физику, иностранные 

языки и литературу. [7] 

Во-вторых, смешивание языков исключено. До 5-6 лет мозг ребенка 

функционирует и развивается по-особенному, не так как у взрослого человека. 

Усвоение языка – не учебный процесс, который нуждается в дополнительном 

объяснении, дифференциации или установлении пределов; это путь познания 
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окружающего мира и приспособления к жизни в нем. Когда ребенок изучает 

два языка одновременно, он усваивает их как родные. 

В-третьих, появление специфического акцента у ребенка – особенность 

каждого человека, который зависит от интеллектуальных способностей. Однако 

исследования проведены Терри Яо (Terry Yao) показывают, что дети, которые 

слышали второй язык до двенадцати месяцев – впоследствии не имеют акцента, а 

те, кто выучил в 3-5 лет, имеют совсем незначительный акцент. Это значит, что 

для избегания акцента у ребенка и приближения еге вещания во взрослой жизни к 

языку оригинала, стоит раньше начинать знакомство со вторым языком. [4] 

В-четвертых, вряд ли можно наблюдать трудности овладения той или иной 

отраслью языка (грамматикой, например), поскольку за результатами 

исследований, проведенных J. Paradis  и F. Genesee в 1996 году, а также                  

J. S. Johnson и E. L. Newport в 1989 уже в возрасте 3-4 годов дети-билингвы 

четко различают грамматические структуры двух языков, которыми они 

владеют и до семи лет такие деть могут идентифицировать грамматически 

неправильные предложения интуитивно и без особого труда [6; 7]. Дети-

носители двух языков принадлежат сразу к двум культурам, с которыми с 

детства себя идентифицируют. Соответственно они с легкостью отличают 

культуру отца и матери и могут подсознательно «переключаться» на их 

восприятие. Если же эти культуры подобны (например, русская и украинская) 

никаких проблем, естественно, возникнуть не должно. Дети билингвы 

начинают говорить позже своих ровесников, которые владеют лишь одним 

языком. В начале разговора у малыша словарный запас небольшой, хотя он и 

знает намного больше слов, которые до определенного времени хранятся в 

пассивном блоке памяти. Он использует слова из одного или другого языка в 

зависимости от ситуации [4]. Расширение словарного запаса – это обязанность 

родителей, которые должны обратиться к определенным методам и 

упражнениям, чтобы помочь своему ребенку овладеть обоими языками на 

высоком уровне. Советом специалистов, в данном случае, является полное 

разделение и запрещение их смешивания. Также стоит рассмотреть и 

проанализировать источник и особенности возможного билингвизма в семьях. 

Различают такие виды билингвизма как рецептивный, при  котором человек 

понимает текст и высказывание, но не владеет способностью произносить слова 

и строить речевые конструкции. Репродуктивный, который обеспечивает 

умение и навыки озвучивания другого языка в разных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении), а также использование 
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заученными языковыми конструкциями, что означает свободное пользование 

другой языковой системой [2, 38]. 

Кроме вышесказанного различают естественный и искусственный 

билингвизм. Естественный билингвизм предполагает овладение языком в 

процессе социализации и изучение иностранного языка является средством 

адаптации,  при искусственном билингвизме цель может быть достаточно 

отсрочена и представлять собой потенциальное использование иностранного 

языка в будущем, с целью личностной, профессиональной самореализации[8]. 

Все виды билингвизма имеют свои этапы и особенности, что в процессе 

развития или последующей жизни оказывают определенное влияние на знания, 

их объем и умение, ими пользоваться.      Следовательно, феномен явления 

детского билингвизма является широко распространенным в мире, а потому и 

активно исследуемым. Стадии развития билингвизма, их особенности, 

проблемы развития интеллекта и психики, – дискуссионная платформа для  

людей, которые знакомые с данной темой из собственного жизненного опыта. 

Как и любой другой научный вопрос, детский билингвизм имеет достаточно 

положительных и отрицательных отзывов в обществе. 
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Сущность государства и его социальное назначение 

 

Государство, являясь продуктом общественного развития, представляет 

собой сложное социальное явление, тесно связанное с уровнем экономического, 

политического и культурного развития общества и во многом 

предопределяемое им. 

В современном мире мы можем наблюдать тенденцию к возникновению 

новых государств. В связи с этим актуальным вопросом становится 

рассмотрение сущности государства и его социального назначения. 

Сущностью любого предмета является самое главное в нѐм, то без чего он 

не может быть выделен из числа других, то без чего он потерял бы свою 

индивидуальность. 

Сущность государства - это то главное, определяющее, что обусловливает 

его объективную необходимость в обществе, то, что определяет его 

содержание, цели, функции [3, С. 387]. 

С древности существует два подхода к пониманию сущности государства. 

Согласно первому, государство возникает с целью недопущения явных 

столкновений между людьми, для заключения классового или иного 

антагонизма в институциональные рамки. Данный подход в правовой науке 

именуется конфликтным подход. Второй подход, классовый, состоит в том, что 

сущность государства определяется как выражение интересов и воли 

экономически господствующего класса и навязывание воли этого 

господствующего класса всему обществу. Сущность данного подхода 

составляют господство экономической элиты и организованное насилие в 

отношении других классов общества. Государственность в данном случае 

рассматривается в качестве способа организации больших масс людей для 

достижения общего блага (интегративный подход). Этот подход исходит из 

общесоциальной сущности государства, то есть его способности объединять 

все общество, разрешать возникающие противоречия и конфликты, выступать 

средством достижения социального согласия и компромисса. 
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Несмотря на противоположность двух указанных подходов к сущности 

государства, они не исключают друг друга. Следовательно, любое государство 

обладает двойственной сущностью и в нем присутствуют и черты классовости 

и черты общесоциальности, приверженности общечеловеческим идеалам. 

Когда говорят о сущности государства не должно стоять одного подхода, 

необходимо сочетать подходы, тогда можно говорить о сущности государства, 

при этом для анализа классово-групповой сущности необходимо знать 

общественные интересы всего общества и возможность их обеспечить. 

Есть и иные мнения о сущности государства. Например, Б.А. 

Кистяковский считал, что государство есть форма солидарности между 

людьми. 

По мнению Л. Гумпловича, государство — это господство меньшинства 

имущих над массой неимущих, основанное на экономическом могуществе. 

Постижение сущности государства составляет одну из основных задач теории 

права и государства. Раскрытие сущности государства предполагает анализ 

государства как политической организации зрелого, сформировавшегося 

классового общества. 

Отдельные ученые говорили, что государство - это разновидность органов 

управления обществом. 

С сущностью государства тесно связано такое понятие, как социальное 

назначение государства. Нередко их даже отождествляют, хотя они имеют 

несомненные различия [2, С. 62]. 

Социальное назначение раскрывает, для чего предназначено государство, 

каким целям оно должно служить. 

Социальное назначение государства вытекает из его сущности. В 

зависимости оттого, каким образом понимается сущность государства, будет 

различаться и понимание его предназначения.  

Вопрос о социальном назначении государства в советской и российской 

юридической литературе не был предметом глубокого анализа. Большинство 

исследователей уделяли основное внимание классовой сущности государства. 

Оценка социального назначения государства, государственной власти долгое 

время была однозначной: государство — это политическая организация 

господствующего класса, осуществляющего власть в собственных интересах. 

В работах К. Маркса, Ф. Энгельса и, особенно, В.И. Ленина постоянно 

подчеркивалась мысль о том, что государство возникло из потребности держать 

в узде эксплуатируемый класс, что оно является средством для «подавления, 
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эксплуатации угнетенного класса», причем «в демократических республиках 

ничуть не меньше, чем в монархии» [1]. 

И таким основным является организация политической власти в обществе. 

Марксистская теория видит предназначение государства на той или иной 

стадии исторического развития в создании такого порядка, при котором один 

класс, используя мощь государства, подавляет другой, «умеряя» их 

столкновение. Теория «государства всеобщего благосостояния» 

(благоденствия) относит государство к надклассовым явлениям; оно выражает 

волю всех слоев населения и обеспечивает благосостояние всех членов 

общества. 

Теория плюралистической демократии полагает, что в современном 

обществе классы перестали существовать и власть утратила свою классовую 

сущность. Общество представляет собой совокупность структур (страт), на 

основе которых создаются различные общественные организации, 

оказывающие воздействие на конкретные органы государств и определяющие 

таким образом государственную политику. Значит, каждая такая организация 

обладает частицей государственной власти и участвует в управлении 

государством. Поэтому государство является выразителем интересов всеобщей 

воли. 

Социальное назначение государства показывает, что оно делает в 

обществе, определяет роль государства в обществе, определяет степень 

вмешательства государства в жизнь общества.  

Существует несколько концепций, объясняющих социальное назначение и 

роль государства. Консервативная концепция подразумевает вмешательство 

государства в жизнь общества должно быть минимальным. Главная задача 

государства здесь - обеспечивать сохранение устоев общества, общественных 

отношений. Государство защищает общество от посягательств, катаклизмов. 

Когда возникают социальные потрясения, власть действует активнее и 

устраняет их.  

Либеральная концепция ставит в качестве задачи   государства 

обеспечение прав и свобод граждан. Проводится идея о минимуме 

вмешательства в жизнь людей. Государство проявляет активность в социальной 

сфере (образование, здравоохранение). 

Социал-демократическая концепция характеризуется тем, что основной 

задачей государства является  обеспечение определенного уровня равенства в 

обществе, достойные условия существования каждого члена общества. Власть 
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контролирует уровень доходов населения (необходим государственный 

аппарат). 

Коммунистическая концепция предполагает максимальную роль 

государства в обществе. Государство - главное орудие социальных 

преобразований, его задача - довести общество к светлому будущему. Это ведет 

к тоталитарному государству. 

Социальное назначение каждого конкретного государства определяется 

множеством факторов. В современном демократическом государстве 

определенная политика государства зависит от воли избирателей, социальное 

назначение такого государства - обеспечить последовательность в проведении 

курса в экономике, в социальной сфере, во внешней политике. Роль государства 

в обществе меняется от воли народа [4]. 

Таким образом, сущность государства представляет собой главное, 

основное качество государства, определяющее его содержание, цели и функции 

[3, С. 392]. 

Что касается, социального назначения, то оно раскрывает, для чего 

предназначено государство, каким целям оно должно служить, в чем его 

полезность для общества. Главное предназначение государства – служить 

обществу. 

Социальное назначение государства тесно связано с его сущностью - 

какова сущность государства, таковы цели, задачи, которые оно ставит перед 

собой. 

Социальное назначение современного государства состоит в деятельности, 

направленной на решение задач, вытекающих из необходимости нормального, 

безконфликтного существования и прогрессивного развития общества. 
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Преемственность в праве 

 

Тема статьи имеет прямое отношение к закономерностям развития права, 

его совершенствованию и прогрессу, к явлениям, никогда не теряющим своей 

актуальности. Все более востребованными становятся знания о правовых 

ценностях, правовом наследстве, механизме их восприятия. Осмысление 

правовых явлений прошлого, сохранивших сегодня свою идейную значимость, 

помогает глубоко проникнуть в суть минувшей и настоящей эпохи.  

На развитие и особенности любой правовой системы, в том числе и 

отечественной, оказывает самое непосредственное влияние преемственность. 

До недавнего времени советская юридическая наука основательно 

анализировала влияние на право экономики, политики, морали, иных 

социальных явлений. О преемственности речи не было, ибо господствовало 

мнение об исключительности, особом, принципиально новом характере 

социалистического права, ничего общего не имеющего с предшествующими 

типами и напрочь их отвергающим. Такой подход не прибавляет знаний о 

праве. 

Преемственность в праве — заимствование правом того или иного 

государства положений прошлых либо современных ему правовых систем. 

Преемственность — необходимый элемент закона отрицания, одного из 

основных законов диалектики. Процесс отрицания включает два неразрывно 

связанных между собой элемента: а) устранение старого отжившего или не 

отвечающего изменившимся условиям; б) сохранение старого положительного, 

ценного, того, что необходимо для прогрессивного развития. 

За период своего существования и развития право накопило немало из 

того, что в полной мере относится к достижениям человеческой цивилизации. 

Не воспользоваться этим наследием — значит, сделать шаг назад в 

поступательном правовом движении. 

В сфере юридической техники преемственность наиболее значительна. 

Правила возведения воли в закон, формы выражения и изложения норм права в 

нормативных актах, многие правовые конструкции, юридические понятия и 
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термины являются универсальными, т.е. приемлемы для большинства правовых 

систем, входят составной частью в общую культуру общества. 

Сказанное, однако, не исключает возможности иной их интерпретации или 

наполнения новым содержанием. В результате одни юридические термины 

сохраняют свое прежнее значение (например, «казус», «акцепт», «арбитр», 

«презумпция» и т.д.), другие употребляются в ином значении. Несколько иной 

смысл ныне, к примеру, вкладывается в понятие «алименты»: римляне этим 

термином обозначали предоставляемые пропитание, жилище, одежду; термин 

«провокация» означал апелляцию со стороны гражданина, осужденного на 

смерть, и т.д. [3] 

Главным фактором, обусловливающим преемственность, является 

необходимость нормативного регулирования ряда общественных отношений, 

вытекающая из потребностей самого общества, и обнаружена преемственность 

может быть вне сущности, только в содержании права, его форме, отчасти в 

функциональном назначении Различают преемственность «по вертикали» (во 

времени) и «по горизонтали» (в пространстве). В любом случае, однако, 

преемственность по смыслу этого понятия предполагает исторически 

последовательный характер, и в этом плане «вертикальная» преемственность 

отличается от «горизонтальной» лишь тем, что означает сохранение элементов 

при переходе в новые качественные состояния одной и той же национальной 

правовой системы. «Горизонтальная» же преемственность заключается в 

восприятии прошлого правового опыта других (территориально) государств [1]. 

В теории права выделяется правопреемство двух видов. Во-первых, 

правопреемство как использование правового наследия своей страны, скажем, 

опыта дореволюционной России относительно суда присяжных. Во-вторых, 

заимствование правового опыта других стран. В этой связи используется слово 

«рецепция» (лат. receptio), означающее «принятие». В справочной литературе в 

этой связи говорится о заимствовании или воспроизведении, восприятии какой-

либо внутригосударственной правовой системой принципов, институтов, 

основных черт другой внутригосударственной правовой системы [2]. 

Рецепция представляет собой санкционированное правотворчество. 

Заимствованный правовой материал получает разрешение, санкцию, со 

стороны государства-реципиента на действие его в стране. Включение 

рецепции в правотворческий процесс представляет собой своеобразный 

защитный механизм от прямого вторжения инородных норм в суверенную 

правовую систему. Суверенитет государства обеспечивает и гарантирует 
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свободу развития своего законодательства, определяет масштабы и характер 

сближения с законодательством других государств. 
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Турецкий военный путч 2016 года как попытка изменения формы 

государства 

 

Любое государство представляет собой единство сущности, содержания и 

формы. 

Категория формы государства раскрывает особенности его внутренней 

организации, порядок образования и структуру государственных органов, 

характер взаимоотношений государственных органов и населения, а также 

методы, способы и приѐмы, используемые для организующей и управленческой 

деятельности. Профессор В.И. Червонюк определяет форму государства как 

способ организации и осуществления государственной власти [3, С. 89]. 

Форма конкретного государства не является статичной категорией, так как 

зависит от многих факторов, среди которых определяющее значение имеют 

конкретно-исторические условия возникновения и развития данного 

государства, исторические традиции, территориальные размеры страны, 

национальный состав населения, геополитические факторы. 

История государства и права знает два пути изменения формы 

государства: эволюционный и революционный. 

Революционный путь характеризуется применением силы, вооруженного 

восстания, организованного, как правило, группой лиц которые вырабатывают 

http://5fan.ru/wievjob.php?id=27532
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собственную систему управления государством и видят своей целью свержение 

существующего строя. 

Такой подход был использован и в июле 2016 года в Турции при попытке 

военного переворота также известного как Турецкий военный путч. 

Часть турецких военных предприняла попытку совершить военный 

переворот в стране, взяв под свой контроль ряд стратегически важных объектов 

в Анкаре, Стамбуле, Конье, Мармарисе, Малатье и Карсе. Эта попытка 

обернулась неудачей — власть сохранилась у законного президента и 

правительства Турции. 

Таким образом, использовался «военный прогресс» для обеспечения выгод 

и обогащения в ходе которого «в цивилизациях незападного типа, наоборот, 

нарастает напряжение между полюсами их традиционно «хорошего» и 

«плохого», «правого» и «левого» вплоть до состояния войны…» в ходе 

которого» средства коммуникации действуют всѐ более и более в одном 

направлении и становятся все менее и менее взаимны, превращаясь тем самым 

в ещѐ одно средство манипуляции людьми, препятствующее их развитию» [1, 

С. 163]. 

События начались вечером 15 июля, ночью и утром 16 июля в столице 

страны Анкаре истребители F-16 совершили авиаудары по президентскому 

дворцу и зданию парламента, когда в нѐм шло заседание депутатов. Утром того 

же дня эти здания штурмовали танки. Был установлен контроль за аэропортами 

в Стамбуле и Анкаре. Генштаб вооруженных сил взял власть в стране в свои 

руки, а турецкое руководство отстранено от власти. Путчисты объявили 

военное положение и комендантский час. Президент Эрдоган заявил о 

незаконности военного переворота и призвал сторонников выйти на улицы 

Анкары и Стамбула для противодействия путчистам, что и было осуществлено 

народными массами. 

Во время событий была закрыта граница Турции с Болгарией, Ираном и 

Грузией. Вооружѐнные силы Греции были приведены в полную боевую 

готовность — это первый и на данный момент единственный в истории случай, 

когда страна-член блока НАТО была приведена в полную боевую готовность 

из-за опасности от другой страны-члена блока. 

 Часть мятежников была уничтожена на местах, несколько человек бежали 

на вертолѐте в Грецию. В ходе последующих чисток властями было арестовано 

и задержано более 9 тысяч подозреваемых в соучастии в путче. В ходе 

противостояния погибло почти три сотни человек и почти полторы тысячи 

человек было ранено, а улицам главных городов страны был нанесѐн 
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значительный ущерб. После некоторой паузы попытка переворота была широко 

осуждена в мире. 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал президента США 

Барака Обаму выдать Турции оппозиционного исламского проповедника 

Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки 

военного переворота в стране. После успешного подавления властями попытки 

военного переворота глава Турции также пообещал жѐстко наказать его 

организаторов вне зависимости от того, какие структуры они представляют. 

В конечном итоге Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, выступая 

с речью в Великом национальном собрании поблагодарил все политические 

партии за проявленное единство и сплочение в этот критический для Турции 

момент,  подчеркнул важную роль, которую сыграли простые граждане в 

отпоре путчистам. 

18 июля портал WikiLeaks анонсировал публикацию более 100 тысяч 

документов, касающихся турецких властей. Материал был получен за неделю 

до попытки переворота в Турции, однако решено было сдвинуть сроки 

публикации в связи с начавшимися в структурах турецкой власти чистками 

после путча. 19 июля WikiLeaks выложил первую партию электронных писем 

правящей в Турции Партии справедливости и развития. Из-за публикации сайт 

WikiLeaks был заблокирован на территории Турции. 

20 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в 

стране режима чрезвычайного положения сроком на три месяца. 

21 июля Турция временно приостановила действие Европейской 

конвенции по правам человека. 

23 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым объявил о роспуске 

президентской гвардии. 

После провала путча в Турции начались масштабные «чистки» среди 

госслужащих, журналистов, в судебной системе, армии, полиции, сфере 

образования. Власти задержали судью Конституционного суда, отстранили от 

должностей почти 3 тысячи судей и часть госслужащих, включая некоторых 

советников президента. Почти 250 сотрудников Министерства спорта были 

уволены. Постов лишились 30 губернаторов. Национальная разведывательная 

организация отстранила от работы 100 своих сотрудников, а Управление по 

делам религии Турции уволило 492 чиновника. 

 До начала военного переворота в Турции « единственным направлением 

экспорта иранского газа является Турция; она закупает до 10 млрд кубометров 

газа в год» [2, С. 28]. 



176 

 

 

Власти Турции отстранили от должностей всех военных прокуроров и 

задержали целый ряд высокопоставленных военных. Также задержано, по 

меньшей мере, 103 адмирала и генерала, 43 из которых уже арестованы по 

судебному решению.  8 тысяч сотрудников полиции были уволены. В 

дополнение к этому, были уволены ещѐ 2360 полицейских, более сотни 

военных и 196 сотрудников министерства связи. Также были отправлены в 

отставку 586 офицеров в звании полковника: 470 офицеров сухопутных войск, 

71 офицер ВМС, а также 45 ВВС. 

Министерство образования Турции приостановило работу 626 учебных 

заведений, в числе закрытых значатся 524 частные школы. Уволены 15 тысяч 

учителей и полторы тысячи деканов, а также ректоры четырѐх турецких 

университетов. Из-за путча было закрыто более 1200 фондов и 

благотворительных организаций, 19 профсоюзов, 15 университетов, а также 35 

медицинских учреждений. В общей сложности, были отстранены от работы 

более 27 тыс. работников образования. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что Турецкий путч 2016 года 

являлся попыткой смены формы государства. 
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Борьба с преступностью как основное направление охранительной 

функции государства 

Государственно-правовая охрана общественных отношений необходима 

всегда, поскольку идея беспреступного общества остаѐтся не более чем мечтой 



177 

 

 

отдельных романтиков. Охрана разнообразных по видам, социальной  

ценности, природе общественных отношений требует различных средств, форм 

и методов. Это объясняет тот факт, что одним из основных направлений 

деятельности современного Российского государства является охрана 

общественных отношений, иначе говоря охранительная функция. 

Отметим, что в охранительной деятельности государства следует 

различать: 

функциональную охранительную деятельность, когда издаются и 

применяются акты, направленные на охрану общественных отношений; 

объективную охранительную деятельность, в структуре которой можно 

выделить направления или подфункции основной охранительной функции: 

охрана конституционного (государственного) строя; охрана прав и свобод 

человека; охрана собственности; охрана общественного порядка; охрана 

природных ресурсов и окружающей природной среды; борьба с преступностью. 

[4, C. 412] 

Отдельное внимание хотелось бы остановить именно на борьбе с 

преступностью как основному направлению охранительной функции 

государства. 

Среди множества проблем современности борьба с преступностью 

является одной из важнейших, поскольку существуя и функционируя 

в обществе, преступность пронизывает различные его сферы, различные 

общественные отношения, оказывая на них дестабилизирующее воздействие. 

Почти все отечественные криминологи характеризуют преступность как всю 

совокупность конкретных преступлений, совершенных в определенный период 

времени в данном обществе или регионе. Причем преступность это не просто 

статистическое множество преступлений, а именно явление, явление 

социальное и при этом уголовно-правовое. 

Современное состояние и динамика преступности в России показывают, 

что она развивается (как и во всем мире), по закону социальной 

закономерности. Особенности ее тенденций связаны с серьезными проблемами, 

с которыми Россия столкнулась на пороге ХХI века.  

Борьба с преступностью представляет собой одну из сфер социального 

управления в широком смысле слова, так как то прежде всего воздействие на 

причины и условия, порождающие преступления и преступность, влияющие на 

их развитие. Борьба с преступностью предполагает также воздействие на лиц, 

совершающих преступления, саму преступность в целях недопущения 

рецидива преступлений и самодетерминации преступности. То есть сюда же 
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включается правоохранительная деятельность по раскрытию и пресечению 

преступлений, выявлению виновных и их наказанию. Непосредственное 

обеспечение реализации охранительной функции государства носит 

многоаспектный характер. Так, для эффективной борьбы с преступностью как 

возможности реализации охранительной функции государства необходима 

эффективная правовая база, качественное функционирование 

правоохранительных органов, высокий уровень правовой культуры населения.  

Сама борьба с преступностью реализуется в трѐх основных аспектах: 

1) общей организации борьбы с преступностью, 2) предупреждения 

преступности, 3) правоохранительной деятельности.  

Статистические данные МВД РФ за первый квартал 2016 года гласят, что 

не раскрыто 218,4 тыс. преступлений, что на 9,9% больше аналогичного 

показателя за январь - март 2015 года. Из этого количества на тяжкие и особо 

тяжкие преступления приходится 20,6% (в январе - марте 2015 года – 25,3%). 

Остались нераскрытыми 91 убийство и покушений на убийство (-31,6%). 211,6 

тыс. преступлений (+10,2%) остались нераскрытыми в связи с неустановлением 

лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. [1] 

В соответствии со сведениями о деятельности Следственного комитета  

Российской Федерации за январь - декабрь 2015 года данным органом было 

расследовано 10 567 убийств (с покушениями) с учетом преступлений прошлый 

лет, из них количество расследованных убийств (с покушениями) прошлых лет 

равно 524. [2] 

За 2015 год к уголовной ответственности по ч.1. ст. 105 УК РФ привлечено 

7 767 человек, из них осуждено 7190. 2048 человек привлечено к уголовной 

ответственности за совершение убийства при отягчающих обстоятельствах (ч.2 

ст. 105 УК РФ), из них осуждено 1877 человек. [3] 

Из приведенных данных, можно сделать вывод о том, что далеко не все 

убийства раскрываются, что свидетельствует о наличии проблем раскрытия 

совершенных преступлений. Кроме того, неуменьшающееся общее количество 

преступлений свидетельствует о не эффективности борьбы с преступностью в 

некоторых направлениях. 

Таким образом, борьба с преступностью как основное направление 

охранительной функции государства на современном этапе требует 

качественного совершенствования. 
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 «Дефект в праве» и «юридическая коллизия»: взаимосвязь понятий 

 

На сегодняшний день актуальной задачей юридической науки является 

повышение эффективности действующего законодательства и  его реализации. 

Среди причин неэффективности правового регулирования можно выделить 

всевозможные дефекты и противоречия в нормативном регулировании и без 

того  нестабильных общественных отношений. 

Наиболее значимыми и существенными противоречиями  современных 

общественных отношениях, урегулированных нормами права являются 

коллизии - противоречия, возникающие между нормативно-правовыми и (или) 

правоприменительными актами. Надо отметить, что причиной социальных 

противоречий в ряде случаев служит наличие взаимоисключающих 

нормативных и правоприменительных актов. 

Противоречия между правовыми актами, регулирующими одни и те же 

общественные отношения, создают неудобства в правоприменительной 

практике и затрудняют пользование законодательством. 

https://mvd.ru/folder/101762/item/7572658/
http://sledcom.ru/activities/statistic
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418


180 

 

 

Говоря о дефектах в нормативном регулировании общественных 

отношений, следует отметить, что многими представителями правовой науки 

проблема дефектности права рассматривается в контексте исследования 

различных видов дефектов правового регулирования.  

Анализ и обобщение изученной юридической литературы свидетельствует 

о том, что в юриспруденции не только отсутствует единство взглядов 

относительно наименования категории «дефект в праве», но и не выработана 

единая концепция понимания ее юридического наполнения [6, C. 1056]. 

Ю.А. Тихомиров предложил рассматривать коллизии в праве как 

универсальное явление, имеющее свойство отразить дефекты любой стороны 

правовой действительности. По мнению ученого, юридическую коллизию 

можно охарактеризовать как «противоречие между существующими 

правовыми актами и институтами, правопорядком и притязаниями и 

действиями по их изменению, признанию или отторжению»  [7, С.38]. 

Весьма интересным является подход правоведов, изучающих  дефектность 

права в его отдельных отраслях. 

Например,  М.А. Жильцов определяет дефекты трудового права как 

«недостатки, противоречия, несовершенство трудоправовых норм и 

трудоправовых конструкций, которые приводят к проблемам правоприменения, 

нарушению трудовых прав и законных интересов субъектов трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений» [2, С. 10]. При этом автор 

одним из первых попытался обозначить сущностные признаки изучаемого 

правового явления: «1) это недостатки, изъяны, несовершенство норм 

трудового права, а также трудоправовых конструкций; 2) дефекты трудового 

права появляются в результате деятельности нормотворческих органов по 

принятию, изменению, отмене норм трудового права, а также в результате 

деятельности высших судебных органов, когда нормы трудового права 

признаются противоречащими Конституции РФ и законодательству; 3) 

указанные недостатки, изъяны, несовершенство нарушают права и законные 

интересы субъектов трудового права» [2, С. 28]. 

Профессор Радько Т.Н. высказывает мнение о том, что результатом 

дефектов в правотворчестве являются коллизии, которые влекут 

несогласованность, противоречивость правовых норм, регулирующих одни и те 

же отношения [5, С. 251]. 

Поскольку в литературе высказываются мнения о том, что дефекты в праве 

выражаются путѐм юридических коллизий, важным моментом является 

понимание самого термина «юридическая коллизия». 
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Юридические коллизии могут существовать как в форме различия, так и в 

форме противоречия, они возникают не только между диспозициями, но и 

между гипотезами и санкциями правовых норм. 

На данный момент в теории права выделяют две большие группы 

противоречий. 

К первой группе относят  материальные противоречия, которые 

представляют собой расхождения между общественными отношениями и 

направленными на их регулирование правовыми нормами; 

Вторая группа состоит из формальных противоречий, которые 

характеризуются отсутствием единства между правовыми предписаниями. 

Природа данной группы производна от противоречий первого вида. Они 

являются следствием нарушения законодателем логики ее собственного 

внутреннего развития. 

Термин «юридическая коллизия» применим только к противоречиям 

второй группы. Но понятия «юридическая коллизия» и «противоречие в сфере 

правового регулирования» не являются тождественными [3]. 

Необходимо также различать понятия «юридическая коллизия», 

«конкуренция юридических норм» и «юридический конфликт» [1, С. 10]. 

Подводя итог, следует сказать, что дефекты в праве представляют собой 

все возможные изъяны, недочѐты, противоречия, ошибки.  

Под юридическими коллизиями понимается противоречия между 

отдельными нормами, актами, регулирующими одни и те же или смежные 

общественные отношения, а также противоречия, возникающие в процессе 

правоприменения и осуществления государственными органами и 

должностными лицами своих полномочий [4, С. 355]. 

Таким образом, мы  можем сказать, что по своему терминологическому 

значению «дефект в праве» и «юридическая коллизия» не являются 

тождественными. Кроме того, они не могут быть взаимозаменяемыми 

понятиями. Однако делать вывод о диаметральной противоположности данных 

правовых категорий невозможно. 
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Проблемы понимания законов 

 

Всем известным является тот факт, что невозможно применить норму 

права, не поняв еѐ точного смысла. Уяснение содержания нормы права 

представляет собой правопониманиие [1]. 

Говоря о правопонимании следует отметить, что в юридической 

литературе имеется несколько определений понятия толкования норм права, но 

все они так или иначе сводятся к пониманию смысла применяемой 

(используемой) нормы права [2]. 

 В общей теории понимания к настоящему времени накоплены понятия, 

положения, методики, процедуры, использование которых позволит поднять 

научную и практико-прикладную разработку толкования права на качественно 

новый уровень. Это, например, понятия смысла, информативности текста (т. е. 

системы его свойств, характеристик, обусловливающих правильную 

интерпретацию, не тождественной его информационной насыщенности) и 

классификации текстов по этому критерию; адекватности смысловой 

http://znanium.com/bookread.php?book=408244
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интерпретации, интерпретационной модели, интерпретационного сдвига, 

переосмысления («перекодирования») текста. 

Данные понятия позволяют, в частности, выявить условия адекватности 

уяснения закона, степень соответствия толкования закона замыслу (воле) 

законодателя, уровень информативности закона, степень подготовленности, 

способности адресатов закона к его адекватному истолкованию, уточнить 

причины непонимания закона, предпосылки и пределы допустимости 

официального «перетолкования» данного закона определенным органом. 

Например, Пленум Верховного Суда нередко изменяет прежние разъяснения 

законодательства, поскольку значительная часть законодательных текстов (как 

впрочем, многих знаковых образований вообще) объективно допускает 

неоднозначную интерпретацию, может выступать носителем различных 

социальных «смыслов», значений. 

Юридическая природа нормативного правового акта требует точности и 

тщательности формулировки правовых предписаний, продуманности и 

логичности структуры документа, не допускает неоднозначности, 

расплывчатости, противоречивости его норм, исключает использование 

неясных или неоднозначно понимаемых терминов и определений [3]. 

Нормативный правовой акт должен отвечать правилам законодательной 

техники, излагаться четким и ясным языком. В современном российском 

законодательстве имеет место использование двусмысленных или 

неустоявшихся терминов, понятий и формулировок, жаргонных выражений, 

категорий оценочного характера с неясным, неопределенным содержанием, 

допускающих различные трактовки. Они являются нечеткими по своей 

природе, не обладают достаточно ясным содержанием и лишь служат формой 

каких-либо значимых признаков или обстоятельств с тем расчетом, что 

правоприменитель самостоятельно детализирует их в рамках конкретного 

правоотношения. Обозначение одних и тех же явлений различными терминами 

искажает смысл положений нормативных правовых актов, что, в свою очередь, 

повышает вероятность произвольного применения норм. Особенно 

недопустимы неопределенные нормы, устанавливающие юридическую 

ответственность. 

Так, содержание некоторых статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации наделяет правоприменителя диспозитивными полномочиями 

(правом усмотрения, выбора решений), которые могут быть реализованы в 

коррупционных целях, а не в целях достижения задач, закрепленных в статье 2 

Уголовного кодекса Российской Федерации (например, право органов 
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предварительного расследования по своему усмотрению принимать решение об 

освобождении от уголовной ответственности подозреваемого (обвиняемого) в 

связи с примирением с потерпевшим, когда такое примирение достигнуто или 

усмотрение судьи при решении вопроса об условно-досрочном освобождении) 

[4]. 

Можно с уверенностью сказать, что во многом условия, порождающие 

коррупциогенность текста закона, создают злоупотребление законами языка, 

слабое владение юридическим языком, неумелое обращение с ним при 

конструировании нормативных предписаний [3]. 

Одним из важнейших условий повышения эффективности нормативных 

правовых актов является овладение системой требований, предъявляемых к 

процессу их разработки. 

Результативность правового регулирования во многом зависит от 

технического совершенства нормативных правовых актов, что, в конце концов, 

определяет качество их содержания, а, как следствие, и применения. Зачастую 

разрабатываемые нормативные правовые акты уже на стадии подготовки 

проекта грешат неопределенностью содержания, стилистической 

небрежностью и неправильным оформлением реквизитов. Приоритетом 

законодателя должна быть разработка таких норм права, которые не оставляли 

бы возможности для коррупционных злоупотреблений в сфере 

государственного управления. Поэтому задача технического 

совершенствования нормативных правовых актов стоит сегодня особенно 

остро. 

Ряд положений закона в силу своей двусмысленности, неясности и 

недостаточной определенности могут трактоваться неоднозначно, что 

позволяет правоприменителю широко варьировать свое усмотрение, а, 

следовательно, и повышается вероятность произвольного применения нормы 

права. 

Вопросы совершенствования законодательства никогда не потеряют 

актуальности. По мере развития общества возникает необходимость в 

регулировании новых отношений с помощью новых нормативных правовых 

актов. Чтобы такое регулирование было максимально эффективным 

необходимо уже на стадии их разработки задействовать инструменты, которые 

будут способствовать как можно более четким и определенным формулировкам 

законов.  
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(г.Набережные Челны) 

 

Инцестная (половая) теория происхождения государства 

 

Тысячелетиями люди живут в условиях государственно-правовой 

обстановки: они являются гражданами (или подданными) определенного 

государства, подчиняются государственной власти, согласуют свои действия с 

правовыми предписаниями и требованиями. Безусловно, еще в глубокой 

древности они стали задумываться над вопросами о причинах и путях возник-

новения государства и права. Было создано множество разнообразных теорий, 

по-разному отвечающих на такие вопросы. Множественность этих теорий 

объясняется различиями исторических и социальных условий, в которых жили 

их авторы, разнообразием идеологических и философских позиций, которые 

они занимали. 

Одна из самых приковывающих к себе взгляд теорий является инцестная      

(половая) теория происхождения государства. 

Инцестную (половую) теорию возникновения государства выдвинул 

французский исследователь общественных явлений Клод Леви-Стросс.  

Посвятив свою жизнь исследованию развития первобытного общества, он 

обосновал идею о том, что особенности производства человека (или иначе 

воспроизводство рода человеческого), а именно введение запрета инцеста, т.е. 

кровосмешения, явилось исходным социальным фактом в выделении человека 

из мира природы, приведшего в дальнейшем к возникновению государства. То 
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есть Клод Леви-Стросс считал, что не совершенствование орудий труда, ни 

изменения, произошедшие в материальном производстве, не привели к такому 

историческому процессу как возникновение государства. Именно французский 

ученый интересуется причинами, которые повлекли относительно 

повсеместное отрицание инцеста, осознание его пагубной силы для жизни 

общества и переломный момент, который привел к всеобщему запрету 

кровосмешения. 

Многие исследователи инцестной теории пытались обосновать свои 

взгляды  в научных трудах. Одним из таких людей был Давид Эмиль 

Дюркгейм. Он сделал основной вклад в развитие социологии как отдельной 

науки. В своем труде под названием «Запрет на инцест и его истоки» Дюркгейм 

говорил об экзогамии и связанным с ней запретом на инцест в результате 

боязни крови: « Кровь- всеобщее табу, табуирующее всѐ, связанное с кровью» 

[1]. 

 По мнению большинства исследователей государственно-правовых 

явлений биологический фактор хотя и был одним из наиболее значимых в 

процессе возникновения государства, но отрицать воздействие других факторов 

(экономических, психологических, политических) было бы неоправданно. 

Поддержание запрета инцеста требовало в свою очередь наличие особой 

группы людей, которые бы занимались, во-первых, контролем за соблюдением 

запрета, а, во-вторых, применением принуждения за его неисполнение. Пер-

воначально родовые органы управления поддерживали запрещение инцеста как 

посредством насильственного пресечения кровосмешения внутри рода, так и 

путем развития связей между соплеменниками в целях обмена женщинами. В 

дальнейшем эта группа людей, специализировавшаяся на поддержании запрета 

инцеста, стала одновременно выполнять и другие общественные функции [2]. 

 Но в то же время теория состоит в очевидности того факта, что в 

первобытном обществе запрет кровосмешения соблюдался добровольно, за его 

нарушение могли наказывать и совет старейшин, и общее собрание членов 

общины, поэтому в создании специальных и контрольных органов не было 

необходимости. 

Анализируя эту теорию, нельзя не отметить, что ее создатель Леви-

Стросс исходил из неоспоримого  исторического факта, наличие которого 

нельзя опровергнуть, ввиду того, что общество от эндогамных половых 

отношений  перешло к экзогамной форме брака. Выдающимся рубежом в 

развитии человечества, Леви-Стросс отмечает  переход общества к экзогамии. 

Кровосмешение привело к вырождению рода, ставило его на грань гибели, 
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поэтому запрет инцеста  был выходом общества из исторического периода 

регресса. Верно и то, что сам по себе этот запрет не исполнялся всеми 

членами первобытного общества добровольно и во многих случаях необходимо 

было применять принуждение. Запрет инцеста наложил глубокую печать на 

первобытное общество. Запрещение инцеста не только способствовало 

выживанию и укреплению рода, но и оказало многофункциональное 

воздействие на развитие общественных отношений, в частности, ускорило 

развитие общения между различными отрядами первобытного общества и 

перевело его из разряда военных контактов, в основе своей разрушительных, в 

разряд мирных, которые чаще носят созидательный, прогрессивный характер 

[3]. 

Однако сторонники инцестной теории упускают или игнорируют, 

толкование процесса происхождения государства. Во внимание  не принимался 

момент, что прогресс человечества заключался не только в процессах 

воспроизводства. Можно сказать, что не только воспроизводство самого 

человека приводит к возникновению государства, хотя это ни в коем случае 

нельзя сбрасывать со счетов и даже просто недооценивать. Появление у 

человека рефлексии, т.е. способности сосредоточиться на самом себе, осознать 

себя и свои действия (или иначе возникновение способности мыслить) дало ему 

возможность заняться производством продуктов, необходимых для 

существования. 
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Тоталитаризм XX и XXI вв. 

 

XX век остался в истории как период, в котором  мир на себе почувствовал 

все изъяны тоталитарного режима. Тоталитарная идеология и тоталитарные 

системы власти, несмотря на трагический опыт их реализации в XX в., 

продолжают оставаться политическим феноменом современности, получив 

отражение в государственно-политическом управлении некоторых государств в 

XXI в.. К числу таких государств относятся Северная Корея (КНДР), 

Саудовская Аравия, Иран и другие государства, в способах и методах 

управления которых наблюдаются черты тоталитаризма или недемократизма. 

Тоталитаризм (тоталитарный режим) - это разновидность государственно - 

политического режима, которая характеризуется полным контролем правящей 

партии над всеми сферами общества и частной жизнью личности. Термин 

«тоталитарный» в переводе с латинского означает «весь», «целый», «полный». 

Впервые в научный оборот термин «тоталитаризм» был введѐн 

итальянским государственным деятелем Бенито Муссолини в 20-е годы XX в. 

для характеристики средств и методов правления Муссолини. Для 

тоталитаризма характерны: идеологизация всей общественной жизни: на 

государственном уровне вводится единая и общеофициальная для всего 

государства идеология, нетерпимость ко всякому инакомыслию, монополия на 

информацию, введение государственной цензуры, подавление человеческой 

индивидуальности, массовый террор против своего населения, слияние 

государственного и партийного аппарата, жесткая централизация власти, 

иерархию которой возглавляет вождь (идеи вождизма),упразднение местного 

самоуправления, отрицание частной жизни и частной собственности, 

доминирующее положение государственной собственности.  

Термин «тоталитаризм» является обобщающим понятием для его видов. 

Тоталитаризм имеет три разновидности: левый тоталитаризм (коммунизм) или 

социализм, правый тоталитаризм (фашизм), религиозный тоталитаризм 

(исламский фундаментализм). Надо иметь в виду, что в отдельных странах те или 

иные черты тоталитаризма нередко проявляются в весьма специфических формах. 

Для коммунизма как вида тоталитаризма характерны: бесклассовый 
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общественный строй, общественное самоуправление, высокая материальная и 

духовная культура быта, исчезновение института  брака и семьи вместе с 

государством. Главный девиз коммунизма - "Все во имя человека, все для блага 

человека!". 

Социализму свойственны следующие черты: экономическую основу  

составляют социалистическая система хозяйства и социалистическая 

собственность на орудия и средства производства, хозяйственная жизнь 

социалистического общества определяется и направляется государственным 

народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного 

богатства страны, неуклонного подъѐма материального и культурного уровня 

жизни трудящихся, укрепления независимости  и усиления его 

обороноспособности, труд является обязанностью и делом чести каждого 

гражданина. 

Фашизму  свойственны те же самые черты, что и тоталитарному, но он 

имеет ряд особенностей, а именно: основывается на расистской идеологии, 

которая провозглашает одну нацию или народ в качестве высшей и лучшей, а 

другие называет «неполноценными», народы которой  должны подлежать 

уничтожению, проявляет крайнюю агрессивность, стремясь завоевать для своей  

расы новые территории, отсюда появляется милитаризация жизни страны. На 

сегодняшний день считается, что фашистский режим не существует ни в одном 

государстве, однако периодически можно наблюдать отдельные проявления 

фашистской идеологии. 

Основными чертами исламского фундаментализма является возвращение к 

религиозному, социальному и политическому опыту раннего ислама, активные 

действия по установлению исламской власти, осуществление действий в 

соответствии с положениями Корана и Сунны, радикальный характер 

проводимых преобразований, проведение международной деятельности по 

распространению идей исламского возрождения. 

Первым государством-носителем тоталитарного режима в Европе стала 

Германия. В 30-е годы Адольф Гитлер, не скрывая своими действиями 

жестокий, стремительный и  националистический настрой, пришѐл к власти 

конституционным путѐм. Фашистский тоталитарный режим прижился к концу 

первой половины XX в. в Испании, Португалии, Италии, Болгарии и Румынии, 

и пользовался абсолютной поддержкой народа. Каждая сфера общества этих 

государств была полностью подчинена милитаристской политике. Это 

означает, что были ликвидированы институты демократии, вводилась единая 

идеология, нетерпимость к инакомыслию, монополия на всякого рода 



190 

 

 

информацию, жѐсткая цензура, подавлялась человеческая индивидуальность, 

доминировало положение государственной собственности. Пожалуй, несколько 

особенное место в ряде тоталитарных государств XX в. занимает СССР. Если 

Германия, Италия, Испания и ряд других государств с тоталитарным режимом 

изначально не скрывали своих антигуманных позиций, то советская власть 

прикрывалась демократическими целями, к примеру, принимая в 1936 г. 

Сталинскую Конституцию, которая гарантировала исполнение всех прав и 

свобод человека и гражданина СССР. Всем известно, что, к сожалению, на 

практике они так и не были воплощены в жизнь. Фашистская Германия, 

имеющая цель завоевание мирового господства, к концу 30-х гг. втянула 

большую часть европейских государств в долгую и кровопролитную Вторую 

мировую войну. Вторая мировая война унесла миллионы жизней наших 

соотечественников и из-за экономических, политических, военных ошибок 

И.В.Сталина - политического лидера, установившего тоталитарный режим в 

СССР. Все эти жестокие явления конца первой половины XX в. закончились 

для фашистов справедливым событием под названием «Нюрнбергский 

процесс». Тогда в 1946 г. в Нюрнберге состоялся международный судебный 

процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Казалось, что 

тогда мир увидел последствия жестокой политики главных диктаторов, но 

тоталитаризм получил своѐ политическое распространение и во второй 

половине XX в.. Такими государствами оказались Чили (во главе с А. 

Пиночетом), Румыния (Н. Чаушеску), Китай (М. Цзэдун) и КНДР 

(династический клан Кимов, правящий  по сегодняшний день). Тоталитарные 

режимы в этих государствах привели к гибели миллионов граждан, то есть к 

катастрофическому уменьшению численности населения. 

На сегодняшний день, исследователи, характеризуя политический режим 

Северной Кореи, называют его самым тоталитарным в мире. Так происходит, 

потому что главной отличительной чертой политического устройства КНДР 

является государственный террор против всех инакомыслящих. Масштабы 

террора  пока  не раскрыты, так как Северная Корея является практически 

полностью закрытой страной. На международной политической арене КНДР 

презентует себя как  «человеколюбивое» государство с республиканской 

формой правления, развивающееся под девизом «Могучая процветающая 

держава!», хотя, на самом деле, люди, которым удалось покинуть территорию 

Северной Кореи, повествуют противоположное. Основными признаками, 

подтверждающими тоталитарность Северной Кореи, являются: обязательная 

для всех граждан идеология, культ личности Ким Чен Ына,  жѐсткая цензура, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
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однопартийная система (Трудовая партия Кореи), плановая экономика, 

исключительная роль государства во всех общественных делах, мощный 

репрессивный аппарат принуждения.  

Существование тоталитаризма в современности интересно тем, что он 

перетекает в новые формы и средства его осуществления. Известно, что эпоха 

«явного» тоталитаризма в целом завершилась, но в  современном мире 

остаются некоторые государств, режим которых признаѐтся другими 

государствами недемократическим (Северная Корея, Иран, отчасти Китай, в 

целом страны «третьего мира»). Это объясняется тем, что в современном мире  

не существует идеального демократического государства, а также не 

существует и идеального тоталитарного государства, но есть государства,  

которые используют в процессе управления механизмы тоталитаризма. 

Лидеры  современной демократии – США, страны Европы осуществляют 

на международной арене антитоталитарную политику, и открыто называют 

тоталитаризм злом, но черты тоталитарного режима  не чужды и им самим. В 

случае США, это проявляется в монополии государства на СМИ.  Некоторые 

европейские страны, которые сами в недавнем прошлом были тоталитарными, 

осуждают  коммунизм (сталинизма) СССР, приравнивая его к нацизму. В 

современном  мире идѐт борьба идеологий, национальных идей, государства 

отличаются друг от друга по территориальным признакам, по уровню 

экономического роста и т.д.,  поэтому никакая идеология как система взглядов 

не может исключаться. 

В заключении можно сказать, что тоталитаризм - это политический режим, 

при котором государство стремится к целостному, всеохватывающему 

контролю за жизнедеятельностью всего общества в целом и каждой личности в 

отдельности. Тоталитаризм отличается от других диктатур высочайшей 

степенью регламентации и контроля. Исторические факты показывают, как 

несправедливый тоталитарный режим перешѐл из одной эпохи в другую.  На 

примере вышеуказанных государств становится понятно, что облекая себя в 

тоталитаризм, они лишь создают видимость демократии, хотя на самом деле в 

них «царит» произвол правящей партии и беззаконие. Можно даже сказать, что 

тоталитаризм и современность - это не такие и несовместимые понятия, так как 

за долгие годы процветания тоталитарного режима у населения сложилась 

определѐнная культурная ориентация, со временем трансформировавшаяся в 

нашу реальность. Но тоталитаризм обречѐн на крах, ведь всѐ плохое когда-

нибудь заканчивается! Я надеюсь, что когда-нибудь, страны измученные 

террором и насилием, обязательно вступят на порог демократизации. 
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Вооруженные силы как элемент механизма государства 

 

Механизм государства — это совокупность государственных органов, 

осуществляющих государственную власть, и обеспечивающих реализацию 

функций государства [1, С. 426]. 

На различных ступенях развития человеческого общества механизм 

государства имел свои особенности, своеобразную структуру. Это объясняется 

экономическими, социальными причинами, национальным составом населения 

государства, размерами его территории, географическим положением и 

другими факторами. 

Уже в древневосточных и античных европейских странах механизм 

государства имел довольно стройную систему. Он состоял из главы государства 

(монарха или коллегиального органа), центральных учреждений, должностных 

лиц, местных органов, чиновников, армии, суда, полиции и других 

государственных структур. Так, основными органами государственной власти 

Римской республики являлись сенат, народные собрания, магистраты. 

Кардинальные изменения, происходящие в экономической, политической 

и других сферах общественной жизни нашей страны внесли существенные 

поправки в структуру, содержание и характер деятельности всех 

государственных органов. Государственный механизм наряду с 

разнообразными по своим функциям и назначению органами власти имеет 

различные элементы ресурсного обеспечения (материальные, технические, 

финансовые), делающие его более работоспособным, надѐжным и 

эффективным. К числу таких элементов относятся вооруженные силы [1, С. 

427]. 
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На ранних и более поздних этапах развития человеческого общества армия 

использовалась государством для завоевания новых территорий и подавления 

выступлений собственного народа, протестующего против проводимой 

государством политики. Вспомним военные походы Александра Македонского, 

завоевания Чингисхана, подавление восстания Спартака, крестьянских 

выступлений в Европе, войну Белой и Алой Розы, Крымские войны, 

Отечественную войну 1812 года, опустошительные первую и вторую мировые 

войны и многие другие конфликты, где вооруженные силы играли 

первостепенную роль в решении экономических, политических и других задач 

государства. 

С формированием правовых начал в государственной жизни мирового 

сообщества деятельность вооруженных сил цивилизованных стран стала 

постепенно переводиться в русло чисто оборонительных задач. Отмирают 

внутренние функции вооруженных сил, их основной задачей становится 

оборона страны от возможной внешней агрессии. В настоящее время структура 

и функции вооруженных сил большинства стран мира определяются 

конституцией государства и специальными законодательными актами (Законом 

об обороне, Законом о вооруженных силах, Законом о военной службе и др.). 

Верховное руководство вооруженными силами осуществляют высшие 

представительные органы государственной власти, глава государства или глава 

правительства. 

В конституционных монархиях номинально эти полномочия возлагаются 

на монарха — короля, королеву, императора. Верховным главнокомандующим 

вооруженными силами, как правило, является глава государства, при котором 

функционируют специальные органы: комитет обороны, совет национальной 

безопасности и другие [3]. 

Непосредственное руководство вооруженными силами осуществляет 

министерство обороны, состоящее из различных органов военного управления, 

возглавляемых министром обороны. В состав министерства обороны ряда стран 

входят генеральный штаб, управления главнокомандующих видами 

вооруженных сил, управление тыла, главные и центральные управления. 

Министру обороны, генеральному штабу подчиняются командующие округами 

и флотами, которые занимаются повседневным управлением воинскими 

соединениями и частями. 

В некоторых странах министерство обороны имеет несколько иную 

структуру. В Англии, например, основными органами министерства обороны 

являются Совет обороны, Комитет начальников штабов, Штаб обороны и 
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департаменты видов вооруженных сил. Министр обороны — гражданское лицо, 

являющееся представителем правящей партии. Министерство обороны США 

осуществляет оперативное руководство вооруженными силами через Комитет 

начальников штабов и главнокомандующих объединенными и специальными 

командованиями. При министре обороны имеется консультативный орган — 

Совет по вопросам строительства вооруженных сил, в состав которого входят 

председатель Комитета начальников штабов, заместитель министра обороны, 

министры и начальники штабов видов вооруженных сил. 

В структурном отношении вооруженные силы состоят из армии и военно- 

морского флота. В свою очередь, армия делится на сухопутные войска, 

ракетные войска стратегического назначения, войска противовоздушной 

обороны и военно-воздушные силы. В США, Англии, ФРГ, Франции, Японии и 

в некоторых других странах вооруженные силы включают три вида: армию 

(сухопутные войска), военно-воздушные и военно-морские силы. В составе 

вооруженных сил США имеется также корпус морской пехоты, а ракетные 

войска стратегического назначения и войска ПВО страны входят в состав 

военно-воздушных сил. 

Виды вооруженных сил состоят из родов войск (сил), которые в 

организационном отношении объединяются в подразделения, части, 

соединения и объединения. Наиболее распространенными родами войск в 

сухопутных войсках являются мотострелковые, танковые, артиллерия и другие. 

В военно-воздушных силах обычно различают рода авиации: истребительную, 

бомбардировочную, разведывательную, военно-транспортную. Военно-морской 

флот состоит из надводных кораблей, подводных лодок, морской авиации, 

морской пехоты. Кроме родов войск в вооруженные силы входят специальные 

войска: инженерные, связи, автомобильные и прочие [2]. 

Комплектование вооруженных сил осуществляется на началах 

добровольности, на основе всеобщей воинской обязанности или по 

смешанному принципу, когда используются элементы добровольности и 

обязательности военной службы. Разновидностью воинской обязанности 

является альтернативная служба, которая позволяет дифференцировать 

граждан, призываемых на военную службу, в зависимости от состояния их 

здоровья, религиозных, национальных и других убеждений. Вооруженные сипы 

совращенных государств характеризуются высоким профессионализмом, 

оснащенностью высокоэффективными средствами вооруженной борьбы, в том 

числе ядерным оружием, высокой боевой готовностью и высокими боевыми 

возможностями. Вооруженные силы ряда государств в мирное время 
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содержатся в сокращенном составе, развертываясь с началом войны путем 

мобилизации граждан призывного возраста. Применение национальных и 

вооруженных сил ООН для разрешения межгосударственных конфликтов 

осуществляется на основе международных договоров, решений ООН и ее 

специализированных органов. Другими словами, международный аспект 

вооруженной борьбы всегда должен решаться мировым сообществом на 

правовых началах, с учетом коренных интересов противоборствующих стран и 

их народов. 

Вооруженные силы большинства стран мира деполитизированы и 

департизированы. Их главная задача — защищать суверенитет и 

территориальную целостность государства независимо от интересов различных 

партий и политических течений. 

В современном мире четко проявляется тенденция разблокирования ранее 

противостоящих военных союзов. Распад Организации Варшавского Договора, 

последующая реформация НАТО, взаимные контакты и договоренности по 

военным вопросам различных государств свидетельствуют о возможности 

исключения мировых военных конфликтов из жизни человечества. В этой связи 

становятся более интенсивными внутренние и внешние мирные функции 

государств. Их деятельность концентрируется на решении экономических, 

социальных и правоохранительных задач своих стран, развитии духовности, 

обеспечении экологической безопасности человека [4]. 

Таким образом, вооруженные силы являются немаловажным элементом 

механизма современных государств. 
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Особенности правового режима договора залога доли в обществах с 

ограниченной ответственностью 

 

Залог представляет собой особое вещное право, содержанием которого 

является право его обладателя (залогодержателя) присвоить себе в счет 

погашения обеспеченного долга стоимость предмета залога преимущественно 

перед другими кредиторами залогодателя. 

 Разновидностью залога в современном российском праве является залог 

прав участников юридических лиц, получивший новое звучание в связи с 

недавними изменениями в гражданском законодательстве. 

Основные положения о залоге изложены в ст. 358.15 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)[1], из которой следует, что 

залог прав участника ООО осуществляется посредством залога принадлежащей 

ему доли в уставном капитале ООО в соответствии с правилами, 

установленными ГК и ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". 

При этом отмечается, что "если иное не предусмотрено договором залога доли 

в УК ООО, до момента прекращения залога права участника ООО 

осуществляются залогодержателем".  

В юридической литературе диспозитивность подобного указания не осталась 

незамеченной и в целом характеризуется как, несомненно, позитивный момент, 

поскольку прежде такого положения в законодательстве не существовало.  

Согласно подп. 2 п. 1 ст. 339.1 ГК РФ в случае, если предметом залога 

являются права участника (учредителя) ООО, залог подлежит государственной 

регистрации и возникает с момента такой регистрации. Залогу долей в уставном 

капитале ООО посвящена и ст. 22 ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью"[2], носящая название "Залог долей в уставном капитале 

общества", в которой предусмотрена детализация процедуры такого залога.  

Однако можно ли поставить знак равенства между понятиями "доля в 

уставном капитале ООО" и "права участника ООО"? Думается, нет. 
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Согласно общеупотребительному значению слова "права" – это 

"возможность действовать, поступать каким-нибудь образом". Применительно 

к правам участника ООО, основные из которых перечислены в ст. 8 ФЗ "Об 

обществах с ограниченной ответственностью", следует сказать, что они 

включают в себя право участвовать в управлении делами ООО, получать 

информацию о деятельности ООО, знакомиться с бухгалтерскими книгами и 

иной документацией, отчуждать принадлежащую ему долю в уставном 

капитале, принимать участие в распределении прибыли, выйти из ООО. Кроме 

того, участнику ООО принадлежит также масса других прав. 

В этой связи становится понятно, что доля в уставном капитале 

представляет собой определенный комплекс прав, среди которых 

имущественные права являются хотя и основными, но только частью всего 

объема прав участника юридического лица. Но залог прав участника 

юридического лица в полном их объеме законодателем не регламентирован 

вообще. Вместо этого предлагается осуществлять залог долей в уставном 

капитале ООО и считать это залогом прав участника ООО.  

Очевидно, было бы правильнее говорить и в названии, и в тексте данной 

статьи о залоге долей в уставном капитале юридического лица и не отстранять 

залогодателя от реализации иных имущественных и прочих, в том числе 

дополнительных и специальных (корпоративных) прав. В этом плане редакция 

названия ст. 22 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" 

представляется более совершенной, поскольку она четко говорит о залоге долей 

в УК и не касается залога прав участника ООО. 

Всей совокупностью прав участник ООО наделяется до тех пор, пока ему 

принадлежит доля в уставном капитале ООО. Как сказано в п. 7 ст. 93 ГК, лишь 

переход доли к другому лицу влечет за собой прекращение его участия в 

обществе. Следовательно, только с этого момента участник ООО лишается всех 

своих прав. Последовательность именно такая. Действующая же редакция ст. 

358.15 ГК, говорящая о залоге прав участников юридического лица, представляет 

все совершенно иначе, что не верно, как практически, так и теоретически. 
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Задаток как способ обеспечения обязательства по предварительному 

договору 

 

В соответствии со ст. 429 ГК. РФ предварительным договором называется 

такой договор, который обеспечивает правовое регулирование, и закрепляет 

отношения сторон договора, до заключения основного договора. В гражданско-

правовой практике договор, довольно актуален и регулярно используется. 

Стороны для того, чтобы обеспечить заключение и  исполнение договора, 

прописывают в условиях соглашение о задатке. Большинство авторов, 

предполагают, соглашение о задатке, которое обеспечивает исполнение 

предварительного  договора, ограниченно прописывается в его конструкции, а 

затем включается в его содержание. Так М. А. Волкова утверждает, что задаток 

передается, в доказательство заключения договора и в счет платежей, которые 

причитаются по договору. Таким образом, говорить, что законодатель имеет 

ввиду лишь основные договоры – неверно. Предварительный договор – это 

такое же соглашение, как и основной договор, и к нему применяются все 

правила, которые установлены для гражданско-правовых договоров [4].  

Однако мнения авторов разделяются. Среди них есть противоположное 

мнение, например, аргументация у Е. И. Мелихова и П. М. Пермяковой: 

«предварительный договор не порождает имущественные и денежные 

обязательства, исходя из этого по данному договору платежная функция 

задатка не может быть реализована. А то что сумма передается будущему 

продавцу будущем покупателем при исполнении предварительного договора, 

засчитывается  по основному договору в счет платежей, не меняет ничего, так 

как основной договор еще не заключен» [6]. 

Легальное определение задатка содержится в ст.380 ГК РФ, которая 

гласит, что задаток – это денежная сумма, предающаяся одной из сторон с счет 

причитающихся с нее платежей другой стороне. Заметим, тот факт, что 

предварительный договор является лишь обязательством заключения основного 

договора, но никак не является денежным обязательством, а задаток 

выплачивается именно в счет платежей по договору. В итоге возникает 
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сомнение о правомерности внесения задатка, так как предварительный договор 

не осуществляет платежную функцию. 

Статья 380 ГК РФ четко указывает на функции задатка [1]. К ним 

относятся: удостоверительная, платежная и обеспечительная функция. А ч.2 ст. 

380 ГК РФ оговаривается требование письменной форме соглашения о задатке. 

Императивная норма ГК РФ гласит, что задатком признается денежная сумма 

при наличии всех признаков одновременно, а именно выполнять свои основные 

функции единовременно. 

По мнению Д. М. Ветрова и В. А. Ситникова основным признаком 

является то, что задатком обеспечивается только исполнение денежного 

обязательства, т.е он вносится в счет причитающихся платежей по 

заключаемому договору  [5].  

Удостоверительная функция выражается в том, что же факт передачи и 

получения задатка подтверждает и удостоверяет заключение договора, который 

он обеспечивает. Следовательно, данная функция так же не может быть 

реализована в рамках предварительного договора. 

Данной позиции и придерживаются и суды общей юрисдикции. В 

апелляционном постановлении Бирский районный суд Республики 

Башкортостан указывает, что в отличие от аванса, задаток является способом 

обеспечения и доказательством существующего основного обязательства. В 

этой связи договор о задатке заключается вместе с основным договором, в 

данном случае договором купли-продажи, в соответствии с которым у 

покупателя и продавца возникают определенные договором обязанности. 

Задатком не может обеспечиваться обязательство, которое еще не 

возникло, возникновение которого лишь предполагается, поскольку 

обязательство, возникшее на основе соглашения о задатке, является 

дополнительным (акцессорным) и, следовательно, оно производно и зависимо 

от основного (обеспечиваемого задатком) обязательства, оно может 

существовать лишь при условии существования основного обязательства [2]. 

Позиция Верховного Суда РФ состоит в следующем: «...основная цель 

задатка — предотвратить неисполнение договора... задаток служит 

доказательством заключения договора, а также способом платежа. При этом 

Гражданский кодекс Российской Федерации не исключает возможности 

обеспечения задатком предварительного договора... предусматривающего 

определенные обязанности сторон по заключению в будущем основного 

договора, и применения при наличии к тому оснований (уклонение стороны от 

заключения основного договора) обеспечительной функции задатка, 
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установленной пунктом 2 статьи 381 ГК Российской и выражающейся в потере 

задатка или его уплате в двойном размере стороной, ответственной за 

неисполнение договора» [3]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод:  с позиции действующего 

гражданского законодательства не возможно обеспечение исполнения 

предварительного договора задатком. Анализ существа предварительного 

договора говорит о том, что он может быть обеспечен неустойкой, но не 

задатком. 

Гарантия исполнения обязательства по предварительному договору 

снижается. Эффективно было бы предусмотреть в ст. 429 ГК РФ возможность 

обеспечения задатком обязанностей сторон по предварительному договору. 

Следовательно, необходимо внести изменения в п. 1 ст. 380 ГК, а именно 

исключить платежную и доказательственную функции задатка в отношении 

предварительного договора [1]. 

Рассматриваемый вопрос, порождает и другу, не менее важную проблему – 

это ответственность должника, если не исполнены обязательства по 

предварительному договору, который обеспечен задатком. 

В п.2 ст. 381 ГК РФ прописано, что если за неисполнение договора 

ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если за 

неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана 

уплатить другой стороне двойную сумму задатка. Такой подход к потере 

задатка или уплате двойной суммы задатка как к самостоятельной мере 

гражданско-правовой ответственности является традиционным для российского 

гражданского права [6]. Однако, следует помнить что гражданско-правовая 

ответственность должна носить компенсационный характер. Она призвана 

лишь восстановить имущественную сферу потерпевшей стороны, а не 

способствовать ее обогащению. 
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Система иммунитетов как форма специфического участия государства в 

отношениях, регулируемых международным частным правом 

   

Государство, являясь субъектом права, полноценно участвует в 

международных отношениях, подразделяемых на публично-правовые и 

частноправовые отношения. Коммерческие правоотношения, опосредующие 

торговлю, регулируются нормами международного частного права. 

Особенностью участия государства является то, что публичный субъект 

реализует свои права и обязанности на основе юридического равенства и 

свободы договора [1].  

В частноправовых отношениях государство также может применить 

публичный ресурс, призванный обеспечивать суверенные интересы 

государства. Традиционно, для этих целей используется система иммунитетов - 

элементов иммунитета - подразделяемых на абсолютный и функциональный 

иммунитет. Иммунитет представляет собой изъятие из-под действия 

национальной правовой системы тогда, когда этого требуют интересы 

государства. 

Применение иммунитета абсолютного характера свойственно государству 

вне зависимости вида правоотношения в котором оно участвует – имеет ли оно 

публично-правовой характер, или государство является участником 

частноправовых отношений. Функциональный иммунитет используется при 
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выполнении властных функций государства, когда оно не выступает субъектом 

сделки или иного правоотношения частноправового характера. 

Специалисты в области международного права также выделяют 

юрисдикционный иммунитет, который находит свое отражение в 

процессуальных актах-действиях государства. К разновидностям 

юрисдикционного иммунитета относят судебный иммунитет – неподсудность 

иностранному государству, недопустимость применения мер обеспечительного 

характера, в том числе арест государственного имущества, изъятие такого 

имущества из владения государством, иммунитет от исполнения судебных 

решений и прочее. 

Подобные меры носят охранительный характер, тем не менее, создают ряд 

неудобств для субъектов предпринимательских отношений, порождают 

недоверие иностранных инвесторов и, как правило, могут вызвать ответные 

действия со стороны другого государства. 

Экономические межгосударственные отношения взаимосвязаны с 

политическими факторами и зачастую предприниматели являются 

заложниками дестабилизации на международной арене либо наоборот, бизнес 

структурам может быть оказана поддержка, посредством экономических мер в 

экспортно-импортных операций и создание благоприятной атмосферы для 

развития национального предпринимательства [2]. 

Активизация правовых форм сотрудничества позволяет минимизировать 

риски в предпринимательской сфере, обеспечить равную защиту прав и 

законных интересов российских граждан, проживающих за рубежом, как и 

иностранных лиц, находящихся на территории России.  

Как правило, государство представляется субъектом публично-правовых 

отношений, что обусловлено, прежде всего, функциями государства, 

направленными на обеспечение суверенитета, защиты национальных 

интересов, выполнения разнообразных внешних и внутренних функций. Тем не 

менее, государство является полноправным участником отношений, 

регулируемых гражданским правом, международным частным правом [3].  

Формы участия государства в частноправовых международных 

отношениях разнообразны. Главным является то, что в правоотношение в 

качестве контрагента государства выступает физическое или юридическое 

лицо, организация, не являющаяся юридическим лицом, но обладающая 

правосубъектностью. Государство выступает в таких правоотношениях 

посредством государственных и муниципальных органов власти, предприятий 

и учреждений.  
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К примеру, Казанский университет, являясь государственным 

федеральным учреждением, заключая соглашения о сотрудничестве с 

иностранным вузом, реализует отношение, регулируемое нормами 

международного частного права.  

Такой формат участия способствует росту экономических, культурных, 

социальных связей, развитию сотрудничества в разных сферах 

жизнедеятельности, налаживанию мирных, добрососедских отношени [4]. 
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Наличие вреда, как обязательного условия для наступления 

ответственности при заливе квартиры 

 

Вопросы возмещения ущерба, причиненного собственникам жилых 

помещений (квартир), в связи с заливом квартиры, не потеряли свою 

актуальность до настоящего времени. 
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Возникновение споров, возникающих в результате залива квартир, 

обусловлено отсутствием у лица, причинившего ущерб, желания возместить 

причиненный ущерб в добровольном порядке. 

Одной из проблем, возникающих в результате залива жилых помещений 

(квартир) является завышение размера вреда, причиненного имуществу. Данная 

проблема зачастую обусловлена тем, что причинитель вреда и пострадавшая 

сторона не могут прийти к добровольному соглашению. 

Исходя из п. п. 1 и 2 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) [1], для возникновения права на возмещение убытков, 

вытекающих из деликтных обязательств, истец обязан доказать совокупность 

таких обстоятельств, как: наступление вреда; противоправность поведения 

причинителя вреда; наличие причинно-следственной связи между 

наступлением вреда и противоправным поведением причинителя вреда. 

Таким образом, одним из элементов правонарушения применительно к 

заливу квартиры, будет являться наличие вреда, как обязательного условия 

наступления ответственности. 

Под понятием «вред» в гражданском праве понимается всякое умаление 

личного или имущественного блага. Вред и ущерб чаще всего рассматриваются 

в качестве синонима.  

Для подтверждения размера причиненного вреда заливом квартиры 

необходимо произвести оценку рыночной стоимости восстановительного 

ремонта, обратившись в специальную оценочную организацию. Необходимо 

отметить, что Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» [2] предъявляет определенные 

требования к лицам, имеющим право осуществлять оценочную деятельность. 

Право на установление лица, виновного в причинении вреда заливом, 

принадлежит суду. 

К примеру, СПАО «N» обратилось в суд с иском к гражданке M.  о 

возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры. Согласно акту 

экспертной организации, виновниками залива являлись собственники 

расположенной выше квартиры - гражданка М. и гражданин N [3]. 

 В результате залива жильцом квартиры причинен ущерб в виде 

повреждений коридора. Указанные повреждения нуждаются в 

восстановительном ремонте, стоимость которого составила N руб. Квартира 

застрахована в СПАО «N». Во исполнение условий договора страхования истец 

произвел оплату страхового возмещения в размере N руб. обратившемуся с 

заявлением о выплате страхового возмещения. В связи с чем, просит суд 
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взыскать солидарно с ответчиков сумму ущерба, причиненного заливом 

квартиры.  

Судом было установлено, что залив произошел из вышерасположенной 

квартиры, также было принято к вниманию заключение экспертов, в связи с 

чем суд пришел к выводу, что в произошедшем заливе виноват ответчик. 

Доводы представителя ответчика Бабичевой Н.Д. о том, что факта залива 

не было, а если он и был, то Бабичева Н.Д. в нем не виновата - суд находит 

несостоятельными, поскольку факт залива был установлен имеющимся в деле 

акте о заливе, а также заключением судебной строительно-технической 

экспертизы, где подробно описаны выявленные повреждения 

нижерасположенной квартиры именно по причине залива. Данным 

заключением с учетом пояснений эксперта в судебном заседании, установлены 

две причины залива - утечка воды по вине ответчиков и утечка воды в 

результате повреждений трубопровода горячего водоснабжения.  

Суд также не согласился с доводами представителя ООО об отсутствии 

вины ООО в произошедшем заливе, поскольку неудовлетворительное 

состояние трубопровода горячего водоснабжения на момент залива нашло свое 

подтверждение в ходе судебного следствия, в частности подтверждается и 

заключением судебной строительно-технической экспертизы, и показаниями 

эксперта в судебном заседании, и письменными пояснениями третьего лица 

гражданина К. 

В силу изложенного, иск судом удовлетворен частично c ответчика в 

пользу истца взыскан материальный ущерб, причиненный заливом квартиры и 

денежная сумма. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, необходимо отметить, 

что наличие вреда является обязательным условием наступления 

ответственности в подобных спорах, а недоказанность размера имущественного 

вреда не является основанием для отказа в применении к причинителю вреда 

мер гражданско-правовой ответственности. 
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3. Решение Мирового судьи судебного участка № 298 Железнодорожного 

судебного района Московской области по делу № 2-18/2016 [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Железнодорожного судебного района 

Московской области. – Электрон. текст. дан. – Режим доступа: 
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К вопросу о правовой природе договора лизинга 

 

Финансовая аренда как институт гражданского права не имеет под собой 

фундамента многовековой истории, как многие другие институты гражданского 

права. В научной литературе отмечается, что лизинг как экономическая 

категория зародился в США в середине XIX века, а в странах Западной Европы 

начал развиваться только с середины XX века. В нашей стране он оформился 

лишь в современном ГК РФ [1]. 

Но несмотря на то, что гражданско-правовой институт финансовой аренды 

имеет в России уже 25-летнюю историю, в нем до настоящего времени имеется 

множество существенных противоречий. В доктрине права так до настоящего 

времени не определено место лизинга в системе обязательственного права 

России. Продолжающаяся работа над модернизацией гражданского 

законодательства, опирающаяся на Указ Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 

1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации»[2], 

вновь побуждает нас вернуться к вопросу о правовой природе лизинга. 

Из анализа положений ГК РФ следует, что, с одной стороны, законодатель 

рассматривает лизинг как разновидность договора аренды. В связи с чем при 

отсутствии в параграфе 6 главы 34 ГК РФ специальных правил, посвященных 

регулированию лизинговых отношений, подлежат применению общие нормы 

договора аренды. С другой стороны, в определении договора лизинга (ст. 665 

ГК РФ «Договор финансовой аренды»: по договору финансовой аренды 

арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором 

имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это 

https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-298-mirovogo-sudi-zheleznodorozhnogo-sudebnogo-rajona-moskovskoj-oblasti-s/act-229741174/
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имущество за плату во временное владение и пользование) законодатель не 

употребляет термин «аренда».  

Однако правовая конструкция лизингового правоотношения, вытекающего 

не из одного, а из двух договоров, существенным образом отличает его от иных 

обязательственных отношений, в том числе и от арендных. В связи с чем как в 

науке, так и в практике не существует до настоящего времени однозначного 

вывода о сущности и месте лизинга в системе действующего гражданского 

права. 

Ситуация усложнилась с принятием ФЗ от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О 

финансовой аренде (лизинге)» [3]. Так, в нем появился термин «лизинговая 

сделка», под которой при буквальном толковании этого предписания 

понималась совокупность нескольких договоров. Вместе с тем, не совсем ясна 

правовая природа каждого договора внутри лизинговой сделки, а также место 

данной сделки в системе гражданского права. 

В последующем в ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» были внесены 

поправки, устанавливающие лизинг как договор, в соответствии с которым 

арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором 

имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю 

это имущество за плату во временное владение и пользование. 

Сущность лизинга значительным образом отличается от аренды и состоит 

в следующем: в лизинговых отношениях участвуют три стороны 

(лизингополучатель, лизингодатель, продавец имущества); в аренду передается 

имущество, которое арендодатель должен приобрести для арендатора, как 

правило, у указанного арендатором продавца; риски несет арендатор; 

обязанность по капитальному ремонту несет арендатор; размер и срок 

арендных платежей связан с полной амортизацией предмета лизинга; интерес 

лизингодателя состоит не в приобретении в свою собственность определенного 

предмета, а в получении прибыли от передачи его в правообладание другого 

лица; предметом лизинга может быть не все имущество (земля и иные 

природные ресурсы не могут выступать в качестве предмета лизинга). 

Указанное, с нашей точки зрения, приводит к выводу о существующем 

объединении законодателем лизинга и аренды в один тип договоров 

обязательственного права представляет собой не верное смешение совершенно 

разных по своей сути договоров.  
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Условия принятия решения о сносе самовольной постройки органами 

местного самоуправления 

 

Дискуссионной новеллой положений ГК РФ [1] стала норма о наделении 

органов местного самоуправления правом принимать самостоятельное решение 

о сносе самовольной постройки. До введения этого предписания указанные 

органы обладал возможностью защитить нарушенное возведенной самовольной 

постройкой свое право на земельный участок только лишь в судебном порядке.  

В настоящий момент предусмотрен новый внесудебный способ защиты 

вещного права: орган местного самоуправления может самостоятельно принять 

решение о сносе самовольной постройки, однако такой способ защиты 

ограничивается рядом условий, призванных обеспечить недопущение 

злоупотребления правом.  

По нашему мнению, к таковым следует отнести: 

1. Условие о субъектах, имеющих право принимать решение о сносе. 

Законодатель в первую очередь ограничил круг субъектов, наделенных 

рассматриваемым правомочием: правом на принятие решения о сносе 

самовольной постройки наделены только органы местного самоуправления 

городского округа или муниципального района. При этом на муниципальный 

район накладывается дополнительное ограничение, связанное с 
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территориальным признаком, в частности, самовольная постройка должна быть 

расположена на межселенной территории. 

2. Условие о территориальном расположении самовольной постройки. 

Самовольная постройка, в отношении которой органами местного 

самоуправления может быть принято решение о сносе, должна быть 

расположена на городской или межселенной территории. 

3. Условия о земельном участке, на котором расположена самовольная 

постройка. Право на принятие решения органом местного самоуправления о 

сносе самовольной постройки обусловлено расположением участка, на котором 

возведен объект. Законодатель устанавливает четыре альтернативных признака, 

наличие каждого из которых подтверждает правомочие органов местного 

самоуправления на снос самовольной постройки при соблюдении 

рассмотренного выше обязательного условия. К альтернативным признакам, 

обусловливающим принятие решения о сносе самовольной постройки, 

отнесены: 1) участок с самовольной постройкой не был предоставлен в 

установленном порядке для создания или возведения постройки; 2) земельный 

участок располагается в зоне с особыми условиями использования территорий; 

3) земельный участок располагается на территории общего пользования; 4) 

земельный участок располагается в полосе отвода инженерных сетей. 

Последний, четвертый признак -расположение участка в полосе отвода 

инженерных сетей федерального, регионального или местного значения. 

Согласно ЗК РФ [2] в качестве полос отвода инженерных сооружений могут 

выступать полосы отвода железных, автомобильных дорог и предназначенные 

для их эксплуатации инженерные сооружения, территории, предназначенные 

для защиты и охраны Государственной границы РФ (ст. ст. 23, 91, 93 ЗК РФ). 

Таким образом, для принятия решения о сносе самовольных построек 

органам местного самоуправления городского округа (муниципального района) 

следует исходить из условия о субъектах, имеющих право принимать решение 

о сносе, условия о территориальном расположении самовольной постройки, 

условий о земельном участке, на котором расположена самовольная постройка. 

Единственное, нужно отметить, – правила, установленные п. 4 ст. 222 ГК 

РФ, не распространяются на самовольные постройки, относящиеся в 

соответствии с федеральным законом к имуществу религиозного назначения, а 

также предназначенные для обслуживания имущества религиозного назначения 

и (или) образующие с ним единый монастырский, храмовый или иной 

культовый комплекс.  
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Некоторые аспекты установления опеки и попечительства в российском 

законодательстве 

 

В соответствии со ст. 31 Гражданского кодекса РФ «опека и 

попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных 

или не полностью дееспособных граждан. Опека и попечительство над 

несовершеннолетними устанавливаются также в целях их воспитания».[1] 

На сегодняшний день законодательство Российской Федерации называет 

одним из обязательных условий при назначении опекуна (попечителя) согласие 

данного лица на выполнение опекунских обязанностей, что объясняется 

довольно легко. Ключевым фактором является то, что гражданин должен иметь 

свободное волеизъявление и желание заменить ребенку родителей. Только в 

этом случае воспитание может осуществляться должным образом, поскольку 

забота не может базироваться на принуждении. Но следует иметь ввиду, что 

людей, которые готовы взять на себя такие заботы, не так уж и много, и чаще 

всего ими являются близкие родственники.  

На основании этого, мы предлагаем  преобразовать норму о том, что 

опекунами (попечителями) могут быть только совершеннолетние лица, или 

только опекунами, когда речь идет об установлении опеки над 

несовершеннолетними. Следует обозначить, что, старшие братья, сестры, как 

полнородные, так и неполнородные, которые достигли возраста 16 лет, могут 

осуществлять опеку над своими младшими братьями, сестрами, при условии, 

если разница в возрасте с последними составляет не менее 5 лет.  
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Данное положение может быть применимо в случае, когда близкие 

родственники по прямой или боковой восходящей линии,  которые желают 

принять на себя определенные обязанности по опеке, отсутствуют, а братья и 

сестры проживали, либо же продолжают проживать совместно и между ними 

существуют близкие родственные отношения. Следует иметь в виду, что 

требуется учитывать мнение достигших 10 летнего возраста их младших 

братьев и сестер. Такое решение проблемы представляется нам более 

разумным, поскольку в данном случае не придется передавать детей 

посторонним и незнакомым людям. 

Следует учитывать то обстоятельство, что согласно законодательству 

Российской Федерации одно и то же лицо, как правило, может быть опекуном 

или попечителем только одного гражданина. Передача 

несовершеннолетних братьев и сестер под опеку или попечительство разным 

лицам допускается только в случае, если такая передача будет отвечать 

интересам этих детей. В случае необходимости, орган опеки и попечительства, 

принимая во внимание интересы подопечных, может назначить одного и того 

же человека опекуном или попечителем нескольких подопечных, обозначив 

причины, в связи с которыми опекуном или попечителем не может быть 

назначено другое лицо. Но нельзя не учитывать то обстоятельство, что на 

практике одно и то же постороннее лицо, скорее всего, не захочет осуществлять 

опеку как над младшим, так и попечительство над старшим ребенком 

одновременно.  

На наш взгляд, при таком установлении должна иметься законодательно 

установленная возможность эмансипации старших братьев и сестер (при 

наличии необходимых для этого условий). Вполне возможно предположить, 

что в силу тех обстоятельств, которые сложились, они будут осуществлять 

трудовую деятельность и иметь самостоятельный, стабильный заработок. 

 Необходимо заметить, что по трудовому законодательству РФ физические 

лица, которые не достигли совершеннолетия, со дня приобретения ими 

гражданской дееспособности в полном объеме могут заключать трудовые 

договоры в качестве работодателей, а значит могут в некотором смысле 

принимать на себя ответственность и за других людей.[2] 

Несовершеннолетние, состоящие в браке, согласно законодательству 

Российской Федерации, осуществляют родительские права самостоятельно.  Но 

абсолютно по-другому обстоит дело, в случае, если брак не заключен. 

Закон определяет возрастные рамки их самостоятельности в 

осуществлении родительских прав, которые отличаются от установленных 
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Гражданским кодексом РФ. Если несовершеннолетний родитель, который не 

состоит в браке и ему нет 16 лет, то он осуществляет свои родительские права 

совместно с опекуном ребенка, но если ему уже исполнилось 16 лет, то он уже 

осуществляет воспитание самостоятельно.[3] Соответственно, Семейный 

кодекс РФ предоставляет право несовершеннолетним родителям осуществлять 

воспитание своих детей. Следовательно, рассматривая вопрос с данной точки 

зрения, имеется реальная возможность для несовершеннолетних быть 

опекунами. 

Безусловно, вопрос о том, кто будет назначен опекуном или попечителем, 

представляет собой большую важность, так как от его решения в конечном 

счете будет зависеть дальнейшая судьба подопечного, а также условия, в 

которых ребенок будет проживать и в которых ему будет оказано воспитание. В 

связи с этим отношения, существующие между лицом и подопечным, 

необходимо принимать во внимание. Главным условием благополучного 

семейного воспитания служат доверительные, добрые, а также свободные от 

неприязни и отношения воспитателя и воспитанника 

Предварительная опека и попечительство могут быть установлены в тех 

случаях, когда в интересах недееспособного или ограниченно дееспособного 

гражданина нужно немедленно назначить опекуна или попечителя. В такой 

ситуации орган опеки и попечительства вправе принять акт о временном 

назначении опекуна или попечителя, в том числе при отобрании ребенка у 

родителей или лиц, их заменяющих, на основании статьи 77 Семейного кодекса 

Российской Федерации и нецелесообразности помещения ребенка в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Опекуном или попечителем в сложившейся ситуации, согласно закону может 

быть временно назначен только совершеннолетний и дееспособный гражданин, 

что в свою очередь, не представляется абсолютно оправданным. 

В данном случае наблюдается менее строгий подход к личности опекуна, 

поскольку соответствующие меры необходимо принимать незамедлительно, а 

предварительные опека или попечительство прекращаются  в случае, если до 

истечения месяца со дня принятия акта о временном назначении опекуна или 

попечителя они не будут назначены таковыми в общем порядке. Тем самым 

наблюдается вероятность дальнейшего, более тщательного отбора кандидатов в 

опекуны из числа совершеннолетних лиц, при условии, если такие найдутся.  

Безусловно, в законодательстве существует такая форма устройства детей, 

которые остались без попечения родителей, как фактическое воспитание, 

которое, на сегодняшний день, к сожалению, не имеет под собой достаточно 
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развитой правовой базы. Вполне возможно осуществлять фактическое 

воспитание без надлежащего оформления опекунства, но в таком случае, 

фактические воспитатели не будут получать абсолютно никаких средств на 

содержание ребенка, содержание они будут осуществлять лишь за счет 

собственных средств, а дети, которые будут находиться на фактическом 

воспитании, будут не вправе получать ни льгот, ни пособий от государства. 

Назревшая актуальная  потребность, заключающаяся в  жизнеустройстве  

детей, которые остались без  попечения  родителей,  связана  как с тем, что 

определенное  число  родителей  не  выполняют  свои  функции, так   и  с  тем,  

что люди в обществе  не  в  полной  мере  исполняют  свои  обязанности  по  

отношению  к  детям. Таким образом, проанализировав недостатки института 

опеки и попечительства в России, можно сделать вывод о том, что данный 

институт является достаточно несовершенным, поскольку существуют пробелы 

в законодательстве относительно данного института. Соответственно, 

необходимо обратить внимание на наличии имеющихся несовершенств, 

разрешить проблемы,  а также усовершенствовать законодательство в области 

опеки и попечительства. 
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Представительство и доверенность 

Представительство, совершение каких-либо действий вместо субъекта 

правоотношений появилось уже во времена Античности. Участники 
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гражданского права реализуют свои права и свои обязанности 

самопроизвольно. Но парой бывают ситуации, участник не может воплотить  

свою правоспособность и дееспособность, из-за сложившихся ситуаций. 

Например: недееспособный, несовершеннолетний, неспособности совершать 

свои обязанности и права по причине болезни, связанной с работой – 

командировка. И многие члены правоотношения прибегают к тому, что 

посредством какого-либо лица выполняются действия. Но перед тем как 

посредник совершит действие, между представителем и представляемым 

заключается сделка (доверенность).  

С 1 сентября 2013 года вступила в действие ФЗ от 7 мая 2013 года № 100-

ФЗ «О внесении изменений в подразделы и разделы I части первой и статью 

1153 части третьей ГКРФ», ставшим реформой российского гражданского 

законодательства. Так как закон теперь предусматривает случаи, когда 

представителю разрешается совершать сделки от имени представляемого в 

отношении самого себя (лично), ведь ранее такого не было [2]. 

Согласно статье 182 представительство - сделка, совершенная одним 

лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу 

полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте 

уполномоченного на то государственного органа или органа местного 

самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские 

права и обязанности представляемого [1]. 

В представительстве субъектами могут быть: 

1) Представляемый – это физическое и (или) юридическое лицо 

доверившее выполнить юридически важное действие другому лицу; 

2)Представитель -  это физическое и (или) юридическое лицо исполняемый 

юридически важную деятельность от имени представляемого; 

3)Третье лицо – это физическое и (или) юридическое лицо, совершающее 

действие со стороны. Правоотношения могут возникнуть между 

представителем и третьим лицом. 

Многие авторы выделяют множество видов представительств, но на наш 

взгляд существуют две основные виды представительства: 

1.акт порученного на то государственного органа или органа местного 

самоуправления, обязывающий субъекту совершать действие в качестве 

представителя другого лица. Например: представителями могут быть родители, 

опекуны и т.д., несовершеннолетних; 

2.доверенность - это письменное уполномочие, выдаваемое одним или 

несколькими лицами другому лицу или другим лицам для представительства 

http://base.garant.ru/10164072/11/#block_185
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перед третьими лицам, которые вправе удостовериться в личности 

представляемого и сделать об этом отметку на документе, подтверждающем 

полномочия представителя (ст. 185 ГКРФ). Это документ будет считаться 

односторонним так, как соглашение представителя не нужно [4]. 

Доверенность разделяется на: 

1.генеральные (можно заключать разных видов сделок); 

2.специальные (заключаются только односторонние сделки); 

3.разовые (заключаются только строго установленные сделки). 

Доверенность выдается сроком, не превышающим 3 года, если не указана 

дата выдачи, то она не имеет значения. 

Если в доверенности предусмотрено и в случае для охраны интересов 

представляемого, представитель может сделать передоверие. 

Прекращение доверенности наступает с момента: 

1.истечение срока; 

2.отказ или отмена одного из лиц; 

3.смерть одного из лиц [3]. 

      Из всего выше сказанного следует сделать вывод, что законодательство 

отдельно выделило главу посвященной этому разделу, подробно раскрывая еѐ. 

Хотелось бы отметить, что представительство и доверенность является 

важнейшим атрибутом во всех сферах человеческой жизни. 
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Признаки и классификация договора дарения по законодательству 

Российской Федерации 

 

В системе гражданско-правовых сделок договор дарения занимает особое 

место, так как обладает набором признаков, сходных с признаками иных 

договоров, но не подобный им и, несмотря на длительный период 

существования в гражданском обороте, обнаруживает новые грани, 

возможности применения или же ограничения в применении. Всѐ это дает нам 

основание считать, что конструкция договора дарения подлежит 

перманентному изменению, а отношения по дарению продолжают развиваться. 

  Договор дарения представляет собой безвозмездную сделку по передаче в 

собственность другого лица вещи, имущественного права или освобождения от 

имущественной обязанности (ст. 572 ГК РФ) [1].  

Как правило, договор дарения является реальной сделкой и может быть 

совершен в устной форме, в том числе, конклюдентными действиями 

посредством передачи предмета дарения одаряемому. Письменное оформление 

договора дарения требуется в случае заключение договора обещания дарения в 

будущем при этом необходимо указать конкретный предмет дарения. При 

несоблюдении данного положения договор дарения ничтожен [2]. 

Также ничтожным будет признаваться договор, в котором передача 

имущества либо имущественного права в рамках дарения предполагается после 

смерти дарителя. Распорядиться имуществом на случай смерти можно лишь 

посредством совершения завещания. 

Если же передача имущества по договору дарения не состоялась в виду 

скоропостижной смерти дарителя или одаряемого, то ст. 581 ГК 

предусматривает правила правопреемства. А именно, на наследников 

одаряемого не переходят права по договору дарения, если самим договором не 

предусмотрено иное. В то же время, наследники дарителя обязаны исполнить 

договор дарения из наследственной массы дарителя после вступления в 

наследство. 

Договор дарения имеет ограничение применения в зависимости от 

субъектного состава, стоимости и вида имущества, передаваемого в дар. Также 
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нормой ст. 575 ГК РФ установлен запрет на дарение. Прежде всего, запрет на 

дарение установлен в отношение малолетних и недееспособных граждан – 

такие лица не могут выступать в качестве дарителей. В качестве одаряемых 

запрет на дарение коснулся должностных лиц образовательных и социальных 

учреждений, а также должностных лиц органов государственной и 

муниципальной власти. Запрет направлен на пресечение недобросовестных и 

коррупционных действий [3].  

Третья группа лиц, в отношение которых установлен запрет на дарение, – 

коммерческие организации. Данный запрет связан с экономической природой 

деятельности  коммерческих организаций, где основный целью является 

систематическое извлечение прибыли, получение добавленной стоимости, 

дохода. Совершение безвозмездных сделок коммерческими организациями 

противоречит их природе и может быть использовано недобросовестными  

предпринимателями с целью ухода от исполнения обязательств, уменьшению 

налогооблагаемой прибыли. 

Законодатель выделяет особый вид дарения – пожертвование. Отличие его 

от обычного дарения заключается в том, что имущество или имущественное 

право передается на общеполезные цели и может быть предназначено для 

использования социальными учреждениями, учреждениями культуры, 

благотворительными организациями и государством [4].  

На основании вышеизложенного можно провести классификацию 

договоров дарения по различным основаниям. 

По моменту создания прав и обязанностей сделка по дарению может быть 

реальной и консенсуальной. 

По форме – устной и письменной. Письменной же - простой и 

квалифицированной. 

По цели дарения: общеполезные цели, в том числе с указанием 

конкретного использования предмета дарения, и без целевого назначения (без 

указания целевого назначения). 

По срокам: с передачей имущества, имущественного права (освобождения 

от обязанности) немедленно и на будущее. 

По условиям дарения: безусловное и под отменительным условием. 

Также можно провести классификацию сделок по дарению в зависимости 

от субъектного состава сделки, предмета дарения, ограничительным или 

запретительным свойствам договора дарения. 

Конструкция договора дарения имеет схожие черты с другими формами 

распорядительных действий, такими как прощение долга, отказ от права 
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собственности, цессия, и пр., что создает определенные трудности в 

определении правовой природы сделки, используемой субъектами 

гражданского и коммерческого оборота. Видовая характеристика договора 

дарения и его разновидностей позволит отграничить данную конструкцию от 

подобных и защитить интересы заинтересованных лиц. 
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К вопросу о сущности брачного договора 

 

В данный период времени в нашей стране, пытаясь обезопасить себя,    

вступая в брак, есть возможность заключить брачный договор. Данный договор 

регулирует только имущественные отношения супругов. Статья 40 Семейного 

кодекса Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. дает определение 

брачного договора, как "соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 
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супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке 

и (или) в случае его расторжения" [1]. Брачный договор может явиться 

своеобразным имущественным кодексом конкретной супружеской пары, 

детально определяя практически все имущественные аспекты семейной жизни 

[2]. 

Почти каждый житель планеты сталкивается с вопросом заключения 

брака, ведь семья имеет огромное значение для человека. Семья - это источник 

любви, дружбы и понимания. Естественно, на начальном этапе будущие 

супруги рисуют себе радужное будущее. Представляя счастливую и 

безоблачную жизнь с супругом, мысли о разводе и разделе имущества редко 

кому приходят в голову. И, чаще всего, принимая решение разойтись, они 

сталкиваются с проблемой раздела имущества, с проблемами совместной опеки 

и еще многими аспектам бракоразводного процесса. В нашей стране мало кто 

задумывается о заключении брачного договора. Основные причины: «это не 

романтично», «нам это не нужно», «если я предложу, он подумает, что я его/еѐ 

не люблю» и таких причин великое множество. 

Брачный договор позволяет супругам изменить режим совместной 

собственности. Получается, что он дает больше возможностей урегулирования 

имущественного вопроса при разводе, нежели чем закон, затрагивая все 

имущество супругов, его отдельные виды или имущество каждого из них.  

Можно заметить, что в России брачный договор не определяет личные 

отношения супругов, не распределяет обязанности родителей по воспитанию 

детей, что указано в п. 3 ст.42 СК РФ. Многие юристы считают, что это можно 

считать недостатком российского брачного договора. Так как имущественные 

отношения это лишь малая часть, которая достойна внимания при 

урегулировании вопросов бракоразводного процесса.  

Также ст. 99 СК РФ определяет право супругов заключить соглашение об 

уплате алиментов. Например, при неисполнении плательщиком алиментов 

обязанностей, прописанных в брачном договоре, судебный исполнитель по 

заявлению получателя алиментов должен принять соответствующие меры по 

принудительному исполнению соглашения. Однако условия выплаты 

алиментов можно изменить. Как указывает Е.А. Чефранова, "обязанность 

предоставить после развода содержание жене может быть возложена на мужа 

независимо от ее трудоспособности и возраста детей, за которыми она 

осуществляет уход"[3].  

Но опять таки остается еще множество неуригулированных вопросов, 

которые могли бы дать большую гарантию на удачный брак для супругов. Тот 
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же самый вопрос измены. Или же вопросы, связанные с опекунством. Для 

примера в зарубежных странах можно указать в брачном контракте 

материальную компенсацию за измену одного из супругов, что даст лишний 

повод подумать будущим молодоженам стоит ли им вступать в этот брак. Даже 

такой небольшой вопрос существенно повлиял бы на количество неудачных 

браков, заключаемых в нашей стране. Конечно, положения, касающиеся 

неимущественных вопросов, в брачном договоре можно указать, но они будут 

носить, рекомендательный характер. 

На сегодняшний день остается открытым перечень возможных условий 

брачного договора. Но также существуют правила, прописанные в п. 3 ст. 42 

СК РФ, которые указывают на его содержание. Естественно брачный контракт 

не является гарантией того, что после развода все будет именно так, как в нем 

прописано. Положения, указанные в нем можно обойти, например, переписав 

свое имущество на родственников, что успешно практикуется. 

Сделаем выводы. Семейный кодекс Российской Федерации ограничивает 

выбор условий брачного договора в п. 3 ст. 42 СК РФ. В отличие от 

российского законодательства, законодательство о брачном договоре многих 

стран не содержит запрета на регулирование личных неимущественных 

отношений в семье. Для граждан зарубежных стран, как правило, на первом 

месте их права, они стараются защитить их любыми законными методами. Для 

российских граждан понятие брачного договора является еще чуждым, и 

немногие торопятся его заключать. Возможно, это обусловлено тем, что в 

России другой менталитет и другие понятия семейных ценностей. А возможно 

и тем, что для среднего класса для урегулирования имущественных отношений, 

достаточно законов, прописанных в кодексе. Может быть, если бы брачный 

договор включал в себя не только имущественные вопросы, его бы признали 

быстрее на территории нашей страны.  
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К вопросу о возможности составления совместного завещания супругами 

 

Несмотря на давнюю историю института завещания, правовые 

предписания его регулирующие все еще продолжают реформироваться. Одна 

из последних возможных реформаций – введение возможности написания 
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завещания не одним лицом, а сразу несколькими. О необходимости и 

целесообразности введения такого явления в специальной литературе 

заявлялось неоднократно, однако только этим летом законопроект 

соответствующего содержания поступил в руки законодателю, прошел первое 

чтение и в данный момент направлен на доработку. 

В содержании указанного федерального закона предусмотрено следующее:  

«Совместное завещание супругов определяет порядок перехода прав на 

общее имущество супругов или имущество каждого из них в случае смерти 

каждого из них, в том числе в случае их смерти в одно и то же время, к 

пережившему супругу или иным лицам, а также может содержать иные 

распоряжения супруга или супругов, в частности условие о назначении 

душеприказчика (душеприказчиков), действующего в случае смерти каждого из 

супругов. 

Совместное завещание супругов утрачивает свою силу с прекращением 

брака до смерти одного из супругов, а также в случае последующего 

совершения завещания одним из супругов. Нотариус, удостоверивший 

завещание одного из супругов или принявший закрытое завещание одного из 

супругов, совершенные после совместного завещания супругов, обязан 

уведомить о факте совершения такого завещания другого супруга. 

К супругам, совершившим совместное завещание, применяются правила 

настоящего Кодекса о завещателе» [1]. 

Между тем, такое нововведение скорее всего повлечет за собой 

существенные теоретические и практические споры. Так, традиционно 

завещание рассматривается как классический пример односторонней сделки. 

Вышеуказанным Федеральным законом норма об односторонности завещания 

исключается, поскольку согласно вносимым изменениям распоряжаться 

имуществом на случай смерти можно также путем заключения наследственного 

договора. Кроме того, данные изменения в некоторой степени могут 

ограничить один из основных принципов наследования - принцип свободы 

завещания, для которого имеется всего лишь одно предусмотренное законом 

исключение - свобода завещания может быть ограничена правом определенных 

субъектов на обязательную долю в наследстве. Изменениями упраздняется 

принцип, согласно которому в завещании могут содержаться распоряжения 

только одного гражданина, совершение завещания двумя или более гражданами  

На наш взгляд, вышеуказанные изменения не в полной мере отображают 

их реальное предназначение и сущность. Российская цивилистическая наука в 

целом всегда относилась к завещанию как к односторонней сделке, содержащей 



223 

 

 

волеизъявление лишь одного лица. С другой стороны, изменения о которых мы 

говорим сейчас продиктованы в том числе и потребностями практики: все 

большее число российских граждан обращается к нотариусам с просьбой 

удостоверить их договоренности с иными членами семьи, посвященные 

порядку распределения наследства и содержания отдельных членов семьи 

после смерти наследодателя.  

Допускаются совместные завещания (при этом не только со стороны 

супругов) и законодательством других стран (США, Англии)[2].  

Однако внесенный законопроект, к сожалению, сложно охарактеризовать 

как полноценный и эффективный в применении. Его отрывочность 

проявляется, к примеру, в следующем: изменениями не предусмотрено, в какой 

форме должно быть составлено совместное завещание (единый документ или 

нет), не установлены виды совместных завещаний, не определен способ и 

основания признания совместного завещания недействительным; каковы 

последствия отзыва завещания одним из супругов –  влечет ли это признание 

его несостоятельным или нет; и т.д. Полагаем, необходимо внести в 

законопроект на стадии второго чтения изменения, разрешающие все эти 

вопросы. 
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Возникновение страховой детальности в России приходится на ХVIII век, 
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причем страховой рынок на тот момент был изображен в большей степени 

зарубежными страховыми обществами. Запрет Екатерины  II на страхование 

имущества в иностранных организациях привел к учреждению государственной 

страховой монополии [1]. 

Со временем от государственной монополии в области страхования 

отошли, а возвратились к ней только во времена СССР. Лишь в 1988 году снова 

началось образование частных страховых компаний. 

Далее страхование стало переходить из натурального возмещения к 

денежному, к формированию страховых денежных фондов посредством уплаты 

страховых взносов членами страховых сообществ в собственные кассы. Если 

возникали страховые случаи, то страховые выплаты производились как раз из 

этих самых фондов. Как мы можем заметить, в настоящее время страхование 

осуществляется таким же образом. В страховых фондах копятся 

средства страхователей. Все это и является главными источниками таких 

фондов. Все деньги из этих страховых фондов принадлежат страхователям и 

должны быть выплачены им же в случае возникновения страхового случая, ни 

на что другое деньги этих фондов растрачиваться не должны [2]. К сожалению, 

порой возникают ситуации, когда страховщик нарушает условия страховых 

сделок. И если раньше у страхователей не было даже шанса доказать свою 

правоту, получить свои деньги и уж тем более возместить компенсацию за 

моральный вред, то с недавнего времени ситуация изменилась.  

Несмотря на то, что в Федеральном законе «О защите прав потребителей» 

(далее ЗоЗПП) ничего не говорится о страховых отношениях, Верховный Суд 

Российской Федерации распространил действие этого закона на сферу 

страхования. В п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел 

по спорам о ЗПП» на данный момент закреплено, что: «Если отдельные виды 

отношений, где участвуют потребители регулируются и специальными 

законами РФ, которые содержат нормы гражданского права (например, договор 

участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и 

имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор 

энергоснабжения), то к отношениям, которые происходят из таких договоров, 

ЗоЗПП применяется в части, никак не урегулированной специальными 

законами» [3]. 

Роспотребнадзор тоже придерживает такого мнения и солашается с 

Верховным судом, в письме от 23 июля 2012 г. № 01/8179- 12-32 «О 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О 
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рассмотрении судами гражданских дел по спорам о ЗПП», этим самым 

полностью распространив на страхование потребительские отношения. Как уже 

отмечалось, до этого в РФ подобного не было.  Вопрос о применение ЗоЗПП по 

отношению к страховым отношениям всегда являлся спорным. С одной 

стороны там нет продавцов и потребителей, а есть страховщики и страхователи. 

Это совершенно другое. По большому счету страховщики – это 

администраторы страховых фондов, создаваемых на деньги страхователей. Им 

доверяют деньги страхователи и от них ждут страховых выплат, возмещающих 

причиненный ущерб в результате страховых случаев. А с другой стороны, 

невозможность применения ЗоЗПП на страховые отношения порождало 

безответственное отношение страхового сообщества к исполнению договорных 

обязательств, так как страховщик оставался безнаказанным за необоснованный 

отказ в выплате при возникновении страхового случая. 

Несомненно, рассматривая данную ситуацию со стороны страхователей 

такие изменения в сфере Защиты их прав как потребителей пошли им на руку. 

Но применение этого закона к страховым отношения приводит к другим, не 

менее серьезным проблемам. По мнению Э.Л. Платонова, Постановление 

Пленума Верховного Суда неминуемо приведет к трем катастрофически 

негативным последствиям: 1) росту мошенничества, так как оно становится 

более выгодным; 2) росту тарифов, поскольку страховщики должны будут 

компенсировать возросшую убыточность; 3) увеличению сроков рассмотрения 

дел в судах, потому что существенно возрастет количество обращений 

страхователей и выгодоприобретателей с судебными исками. Мы не можем с 

этим не согласиться. Ведь данные проблемы связаны с тем, что суды 

совершенно не принимают во внимание правила страхования, которые 

определяют перечень страховых случаев и исключений из страхового 

покрытия. Между тем при заключении договора страхования страхователь был 

с ними ознакомлен и абсолютно согласен. Судебное же решение в данных 

случаях просто противоречит правилам страхования и условиям договора. 

Помимо этого, обязанность страховых компаний реализовать страховые 

выплаты на основании договоров страхования всегда обусловлена наличием 

некоторые определенных фактов. Зачастую непосредственно суд 

устанавливает, считается ли конкретное событие страховым случаем или нет. 

ЗоЗПП также никак не учитывает специфику страхования как финансовой 

услуги.  Такого нет и в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о ЗПП» 

[3]. А ведь страхование является особенной формой отношений, об этом 
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говорят некоторые довольно важные моменты. Во-первых, в страховании 

установление правильного решения основывается на доказательствах 

наступления страхового случая, их оценке, анализе обстоятельств дела [4].  

Во-вторых, на данный момент в России, страхование - это договорные 

отношения, которых практически нет. Это связано с тем, что неисполнение 

страхователем договора в большинстве случаев не влечет для него 

предусмотренные договором негативные последствия. В свою очередь 

страховая компания каждый раз несет определенную ответственность.  

В итоге, страховщики просто вынуждены вместе с договором ОСАГО 

предлагать заключить иные формы страхования. А иначе, в связи с большими 

растратами им может грозить банкротство [5]. 

Таким образом, проанализировав всю ситуацию, связанную с ЗоЗПП и 

страховыми отношениями можно прийти к выводу, что несомненно данный 

закон должен действовать на эту отрасль отношений, но с очень большими 

доработками, дабы не подвергать устойчивость всего рынка страхования все 

растущими финансовыми нагрузками. На наш взгляд необходимо: 1) 

разработать и ввести экономически обоснованные страховые тарифы по всем 

видам страхования; 2) внести изменения в ЗоЗПП по отношению к 

страхованию; 3) также внести изменения в Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 29.01.2015 № 2 «О применении судами законодательства об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств», которое закрепило неравенство страхователя и 

страховщика, в части признания в судах равенство страхователя и страховщика 

как сторон договорных отношений [6]. 
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Некоторые вопросы оформления договора потребительского кредита 

 

Достаточно значительные сложности в правовом регулировании 

кредитных отношений вызывает постепенное развитие отношений 

потребительского кредитования, что требует очень внимательного, аккуратного 

и тонкого гражданско-правового регулирования, которое традиционно (это 

неизбежно и вытекает из сути права) отстает от разрастающихся отношений.  

Для устранения правовых пробелов в этой сфере был принят ФЗ № 353-ФЗ 

«О потребительском кредите (займе)»[1]. Однако он не разрешил всех 

сложностей в оформлении договора потребительского кредитования. 

На практике чаще всего заключение кредитного договора опосредуется 

«созданием» не одного документа. 

В соответствии с ч. 4 ст. 7 Закона № 353-ФЗ по требованию кредитора 

заемщик оформляет заявление о предоставлении потребительского кредита, т.е. 

данный документ кредитор в отдельных случаях вправе предложить заемщику 

в целях оптимизации документооборота и упрощения договорной работы. 

Следовательно, положения этого акта, регулирующие порядок заключения 

договора потребительского кредита, не устанавливают требование об 

обязательном оформлении заявления о предоставлении потребительского 

кредита. Более того, с учетом применения общих норм ГК РФ договор 

потребительского кредита может быть заключен путем составления одного 

документа, подписанного сторонами (единый договор), либо путем обмена 
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документами, в том числе с оформлением заявления о предоставлении 

потребительского кредита. 

В то же время ч. 2 ст. 7 Закона № 353-ФЗ установлено, что, если при 

предоставлении потребительского кредита заемщику за отдельную плату 

предлагаются дополнительные услуги, оказываемые кредитором или третьими 

лицами, должно быть оформлено заявление о предоставлении 

потребительского кредита по установленной кредитором форме, содержащее 

согласие заемщика на оказание ему таких услуг, в том числе на заключение 

иных договоров, которые заемщик обязан заключить в связи с договором 

потребительского кредита. 

Однако, как верно указывается в литературе [2, С. 45], по смыслу 

действующего ГК РФ, для юридически значимого волеизъявления достаточно 

письменно выраженного согласия заемщика на оказание ему таких услуг, и 

форма такого волеизъявления кодифицированным актом не определена.  

С позиции обеспечения повышенной защиты интересов слабой стороны 

правоотношения следует учитывать, что возможность сторон самостоятельно 

определить, в каком из документов будет зафиксировано согласие заемщика на 

оказание ему дополнительных услуг, не ухудшает положения потребителя 

финансовой услуги – при сохранении требования о получении его письменного 

согласия. 

Требование об оформлении согласия на существенные для потребителя 

условия договора в форме отдельного документа никогда не рассматривалось в 

качестве необходимого условия обеспечения прав потребителя ни в практике 

Роспотребнадзора, ни в судебной практике. 

Таким образом, имеется юридическая возможность упростить 

документооборот между сторонами при предоставлении потребительского 

кредита, предусмотрев возможность оформления согласия на оказание 

заемщику дополнительных услуг как в заявлении о предоставлении 

потребительского кредита, так и в иной письменной форме. 

Считаем нужным согласиться с тем [2, С. 46], что подобное упрощение 

документооборота при предоставлении потребительского кредита повысит 

эффективность договорной работы, для чего следует необходимость принятия 

правила об исключении из ч. 18 ст. 5 и ч. 2 ст. 7 Закона № 353-ФЗ упоминание о 

заявлении о предоставлении потребительского кредита.  
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Особенности передачи имущества учреждения в аренду 

 

Учреждения в современных экономических условиях фактически 

поставлены в обстоятельства постоянного недофинансирования со стороны 

собственника (особенно те, что созданы государственными образованиями), а, 

потому, вынуждены искать постоянные дополнительные источники 

привлечения средств. Одно из самых распространенных – сдача переданного 

им на праве оперативного ведения имущества в аренду.  

Передача части помещений или иного имущества в пользование третьим 

лицам за плату оказывается в такой ситуации вынужденным, необходимым 

шагом. Но, как показывает практика, в некоторых случаях передача имущества 

в аренду обусловлена причинами объективного характера и сказывается на 

функционировании учреждений положительно. Организация общественного 

питания, размещение подразделений банков для уплаты государственной 

пошлины, размещение пунктов оперативной полиграфии для удобства снятия 

копий документов посетителями – далеко неполный перечень случаев, когда 

передача имущества в аренду просто необходима для нормальной деятельности 

учреждений. Именно поэтому полный отказ от передачи имущества 

учреждений внаем является маловероятным вариантом совершенствования 

законодательства и практики его применения. 

Такое правомочие учреждений на протяжении всего срока действия части 

первой ГК РФ получало различные оценки как со стороны экономистов, так и 

правоведов. Дело в том, что учреждение имеет право сдавать во временное 

пользование имущество, без использования которого сама организация может 

эффективно осуществлять свою деятельность [1, С. 44]. 
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Определение соответствия конкретной ситуации указанному выше 

критерию, как показала практика, достаточно дискуссионный аспект. 

Подчеркивая существование законодательного запрета на распоряжение 

имуществом учреждений, полученным за счет бюджетного финансирования, в 

абз. 3 п. 9 Постановления от 22 июня 2006 г. № 21 «О некоторых вопросах 

практики рассмотрения арбитражными судами споров с участием 

государственных и муниципальных учреждений, связанных с применением 

статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации» Пленум ВАС РФ 

изначально умолчал о ситуации с передачей имущества учреждений в 

пользование. В дальнейшем он был вынужден как бы дополнить, а в 

действительности пересмотреть свою же позицию: «Поэтому суду следует 

учитывать, что в случаях, когда распоряжение соответствующим имуществом 

путем его передачи в арендное пользование осуществляется в целях 

обеспечения более эффективной организации основной деятельности 

учреждения, для которой оно создано (в частности, обслуживания его 

работников и (или) посетителей), рационального использования такого 

имущества, указанное распоряжение может быть осуществлено учреждением с 

согласия собственника» [2]. 

Это положение существует в практике применения уже почти десять лет, 

однако до сих пор не нашло своего нормативного отражения. Полагаем, что в 

современный период постоянных и глобальных реформаций гражданского 

законодательства правовой режим деятельности учреждений не может и далее 

существовать в таковых условиях. Рассмотренное верное с позиций 

экономической и управленческой науки и практики толкование нормы закона 

следует признать правильным и прямо закрепить в ГК РФ.  
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Личные права супругов 

 

Одним из важных составляющих комплекса прав супругов являются 

личные права каждого из них. На протяжении длительного периода развития 

общественных отношений, личные права супругов претерпели существенные 

изменения. Показательным на сегодняшний день является то, что государство 

минимизировало воздействие и влияние на формирование и закрепление 

личных прав супругов. 

Глава VI Семейного кодекса состоит из двух статей, где закреплены 

личные права супругов.[1] Статья 31 СК РФ закрепляет положение о равенстве 

супругов, статья 32 – право выбора супругами фамилии. 

Согласно ст. 31 каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, 

профессии, мест пребывания и жительства. Исходя из формулировки данной 

нормы, можно сделать вывод о том, что современная семья не представляется 

неким застывшим, костным образованием. Люди образуют семью исходя из 

внутренних побуждений, иногда из обстоятельств несколько вынужденного 

характера – к примеру, появление общего ребенка у пары, но эти 

обстоятельства не должны ограничивать возможности к самореализации в 

профессии, творчестве и пр.  

Государство рассматривает семью как структуру, состоящую из двух 

самостоятельных и самодостаточных единиц, сознательно выбирающих образ 

жизни и правила совместного проживания. Причем, непосредственное 

совместное проживание также не является обязательным. Род занятий или 

профессия могут вынуждать одного из супругов долгое время проживать либо 

пребывать вне постоянного места жительства семьи, что не означает 

прерывание брачного союза, утраты имущественных прав, в том числе права на 

жилое помещение.  

В то же время, п. 3 указанной статьи, закрепляет совместную обязанность 

супругов строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, заботится о 

благосостоянии и развитии своих детей. 
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Супружество должно быть осознанным и основанным не только на 

эмоциональной, физиологической основе, но и на стремлении жить 

благополучно, совместно, растить детей, оказывать необходимую поддержку, 

заботится друг о друге. 

Коллективное воспитание подрастающего поколения является весьма 

важным фактором в становлении и развитии личности, еѐ коммуникативных 

навыков и навыков общежития, при этом семья – как маленький социальный 

организм и важнейший элемент общественной структуры, - создает 

определенный климат, среду, позволяющую человеку обрести качества, 

которые не удастся воспитать самой идеальной государственной системе. 

Понимая важность и значение семейного воспитания, а также сложность и 

ответственность в данном вопросе, законодатель устанавливает правила, 

закрепленные в п. 3 ст. 31 СК РФ – вопросы материнства и отцовства, 

воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи решаются 

супругами совместно исходя из принципа равенства. 

Предполагается естественным иметь детей; это вопрос не только 

биологического, эволюционного характера, но и важная задача любой 

политической системы. Не секрет, что с развитием экономики и уровня жизни, 

государство всѐ чаще сталкиваются с проблемой естественного прироста 

населения. Тем не менее, законодатель не довлеет над семьѐй, выбравшей тот 

или иной образ жизни, предпочитая экономические стимулы рождаемости в 

отличие от политических. В тоже время, в Российской Федерации существует 

категоричная по своей форме установка, что брак возможен только между 

мужчиной и женщиной, отсекая другие варианты.  

Воспитание и содержание детей также является усмотрением родителей 

(усыновителей, опекунов, попечителей), являющихся супругами. Конечно же, 

недобросовестное поведение супругов в отношении своих детей, будет являться  

предметом рассмотрения социальных служб, но каких-либо критериев по 

воспитанию и содержанию ребенка не выработано. Родители могут понести 

субсидиарную имущественную ответственность за неправомерные действия 

несовершеннолетних, лишится родительских прав либо их ограничения 

вследствие ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, но и все. 

При этом речь идет о крайних мерах воздействия на поведение родителей. Все 

прочие вопросы, в том числе материального обеспечения, развития ребенка, 

воспитания в нем тех или иных качеств – задача и право исключительно 

родителей.[2] 
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Статья 32 СК РФ закрепляет положения, если можно так сказать, 

технического характера, касающиеся общего имени супругов, основанного на 

его части – фамилии. Фамилия является важной составляющей семьи. Еѐ 

значение заключается в закреплении родового статуса, истории семьи, еѐ чести 

и достоинства. Фамилия всегда выступает принадлежностью семьи, 

собственно, устаревшее значение фамилии – это и есть семья. 

За годы советской власти фамилия подутратила свое значение, стала 

являться формально закрепленным именем гражданина без идеологического 

подтекста. Более того, фамильные династии не приветствовались за 

исключением рабочих профессий. Собственно, это коснулось не только 

фамилии, а целого института семьи и брака.[3]  

Отголоски событий прошлых лет нашли свое отражение и в ст. 32 СК РФ. 

Согласно еѐ положений, супруги по своему желанию выбирают при 

заключении брака фамилию одного из них в качестве общей фамилии, либо 

сохраняет добрачную фамилию. На сегодняшний день речь идет о тенденции к 

сохранению добрачных фамилий, но в большей степени это связано с 

административным, формальным признаком, так как приходится менять 

большой объѐм документов, которыми мы обрастаем в течение нашей жизни. 

Помимо этого, СК РФ закрепляет возможность составить общую фамилию 

путем присоединения. Данное правило может быть ограничено законами 

субъектов Российской Федерации. Образование общей фамилии на основе 

фамилий супругов также имеет свои особенности. Как правило, общая фамилия 

образуется путем присоединения фамилии жены к фамилии мужа либо 

складывается исходя из созвучности. Если один из супругов уже обладает 

двойной фамилией, то преобразование в «тройную» форму не допускается. 

Каждый из супругов может восстановить себе добрачную фамилию, 

находясь в браке либо же поменять фамилию на иную, что не влечет 

обязанности второго супруга последовать этому же. Важным представляется 

право каждого из супругов, в случае расторжения брака сохранить общую 

фамилию или восстановить добрачную фамилию. 

Перечисленный перечень личных прав супругов не ограничивается 

рамками закона, в то же время раскрывается в процессе толкования имеющихся 

норм.  

Государство формирует свой подход к регулированию семейных, в том 

числе личных супружеских отношений, исходя из понимания, что каждая семья 

уникальна, обладает социальной, нравственной устойчивостью, способна 

формировать традиции, уклад, ценности, оставляя право за собой регулировать 
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отношения по охране и защите  прав семьи и каждого из супругов в 

отдельности. Общество в России разнородно по национальностям, воззрению, 

вероисповеданию, приоритетов, имущественному состоянию, поэтому 

выработать универсальную модель семьи сложно, но, как показывает практика, 

возможно.  
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Способы защиты интересов правообладателей товарных знаков 

 

Научно-техническое творчество является существенным фактором, 

способствующим развитию производительных сил и оказывающим большое 

влияние как на экономику, так и на иные сферы жизни общества, что 

обусловливало пристальное внимание целого ряда учѐных-правоведов к данной 

теме на всех этапах существования российского государства. Данная 

проблематика приобрела не только прикладное и отраслевое, но и 

общетеоретическое значение [1].  

С течением непрерывного прогресса в современных условиях рынка 

появляется огромный выбор различных товаров. Как результат мы можем 

наблюдать большую потребность предпринимателей обращаться к регистрации 

собственного товарного знака, который предоставляет конкурентное 

преимущество на рынке данной группы товаров, работ, услуг, представленных 

другими участниками рынка. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942945
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942945&selid=16558760
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В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, 

изобразительные, объемные и другие обозначения и их комбинации (п.1 ст. 

1482 ГК РФ). Товарный знак – обозначение, направленное на 

индивидуализацию товаров индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц, на которое признается исключительное право, удостоверяемое 

свидетельством на товарный знак.  

Руководствуясь основами правового регулирования охраны прав на 

результаты интеллектуальной деятельности можно прийти к выводу, что 

зарегистрированное в качестве товарного знака обозначение само по себе 

может являться объектом авторского права, регулируемого нормами гл. 70 ГК 

РФ. Лица, осуществляющие в рамках действующего законодательства 

предпринимательскую деятельность, для индивидуализации своих продуктов 

проставляют на них товарные знаки, играющие роль идентификатора 

конкретного производителя. Это, во-первых, даѐт ориентир потребителям 

товара по выбору необходимого среди множества товарных знаков, во-вторых,  

способствует доверию покупателя к товарам того или иного производителя, 

обозначенного данным знаком. Проблема только в том, как уберечь товарный 

знак от посягательства конкурентов.  

В настоящий момент данная проблема очень актуальна в нашей стране. 

Каждый год наше государство и правообладатели несут потери в размере более 

90 млрд. рублей по причине незаконного использования товарных знаков. 

Незаконное использование товарных знаков имеет негативные последствия как 

для страны, так и для покупателей данной продукции. Исследования, 

направленные на изучение степени влияния незаконного использования 

товарных знаков показали – что в 2009 году, потери от незаконного 

производства и продаж нелицензируемой продукции 12 компаний превысили 

12 млрд. рублей, это повлекло за собой и недополучения Российского бюджета 

в размере 5 млрд. рублей. Также подвергают своѐ здоровье риску и российские 

потребители, приобретая на рынке фальсифицированные товары.  

Ответственность за нарушения законодательства о товарных знаках 

предусмотрена гражданским, уголовным и административным 

законодательствами.  

В соответствии со ст. 1248 ГК РФ, споры, связанные с защитой 

нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и 

разрешаются судом. Защита исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации 



236 

 

 

осуществляется, в частности, в порядке искового производства путем 

предъявления требования:  

- о признании исключительного права на товарный знак к лицу, которое 

отрицает или иным образом не признает это право, нарушая тем самым 

интересы правообладателя (п/п. 1 п. 1 ст. 1252 ГК РФ); 

- о пресечении действий, нарушающих исключительное право на товарный 

знак или создающих угрозу его нарушения; к лицу, совершающему такие 

действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним (п/п. 2 п. 1 

ст. 1252 ГК РФ). Такое пресечение осуществляется независимо от вины 

нарушителя и за его счет (п. 3 ст. 1250 ГК РФ); 

- об изъятии и уничтожении контрафактных товаров, этикеток, упаковок, 

на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с 

ним до степени смешения обозначение (п. 2 ст. 1515 ГК РФ), – к изготовителю 

товаров, этикеток, упаковок товаров, лицу, осуществляющему хранение, 

перевозку, распространение указанных товаров, этикеток, упаковок. 

- о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения 

соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным 

образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб (п/п. 

3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ); 

- о выплате компенсации – к нарушителю исключительного права (п. 4 ст. 

1515 ГК РФ):  

- о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием 

действительного правообладателя – к нарушителю исключительного права (п/п. 5 

п. 1 ст. 1 1252 ГК РФ). 

Особая мера ответственности предусматривается ГК РФ для случаев 

неоднократного или грубого нарушения исключительного права на товарный 

знак. В этих случаях суд может принять решение о ликвидации 

соответствующего юридического лица по требованию прокурора либо о 

прекращении деятельности соответствующего гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя (п.2 ст. 61, ст. 1252 ГК РФ). 

Существует также еще один гражданско-правовой способ защиты прав от 

незаконного использования товарного знака – положения гл. 9 Федерального Закона 

Российской Федерации «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. Нормами 

данного законодательного акта определено, что антимонопольный орган в пределах 

своих полномочий возбуждает дела о нарушении антимонопольного 

законодательства, принимает по результатам их рассмотрения решение о досрочном 
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прекращении действия регистрации объекта исключительных прав или о признании 

регистрации этого объекта недействительной в порядке, установленном 

законодательством (п 1. ст. 39 ФЗ «О защите конкуренции»). Субъектом таких 

правоотношений могут быть только должностные и юридические лица.  

Следовательно, можно утверждать, что одну из важнейших функций по 

превенции нарушений законодательства в данной сфере должно осуществлять 

административно-деликтное законодательство. 

Ответственность за незаконное применение товарного знака устанавливает 

ст. 14.10 КоАП РФ. Дела такого рода возбуждаются органами внутренних дел, 

таможенными органами, в некоторых случаях органами государственной 

инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей на 

основании заявления, поданного правообладателем в соответствующие органы. 

По результатам административного расследования составляется протокол об 

административном правонарушении, дело передается в арбитражный суд, 

который и выносит решение о привлечении нарушителя к ответственности.     

При серьезных правонарушениях допускается инициирование судебного 

разбирательства в рамках УК РФ. Уголовно-правовая ответственность 

предусмотрена ст. 180 УК РФ «Незаконное использование товарного знака». 

Правонарушение признается уголовным, если незаконное использование было 

совершено неоднократно и/или повлекло за собой большие убытки. Крупным 

убытком УК РФ признает ущерб в 250 тысяч рублей. Ответственность за 

нарушение прав на товарный знак в этом случае может выражаться в виде 

штрафа в размере до 200 000 рублей, либо в размере его дохода за 18 месяцев 

(максимально). Иным наказанием являются обязательные работы со сроком до 

240 часов. В самых тяжелых случаях суд может приговорить осужденного к 

исправительным работам на срок до 2-х лет. Для группы лиц, совершивших 

деяние по предварительному сговору, грозит, куда большее наказание. 

Преступников могут арестовать на 4-6 месяцев или же приговорить к лишению 

свободы на срок до 5 лет [2]. 

Из всего этого становится ясно, что умышленное использование товарного 

знака без разрешения может быть классифицировано как очень серьезное 

правонарушение, для которого применяют не только денежный штраф за 

использование чужого товарного знака, но и лишение свободы. 

Таким образом, нами были рассмотрены различные способы защиты 

нарушенных интересов и прав владельцев товарных знаков и правообладатель 

вправе самостоятельно выбирать способ восстановления справедливости при 

нарушении его прав.   



238 

 

 

 

Литература 

1. Хасимова Л.Н. Некоторые особенности договорно-правового регулирования 

отношений в сфере патентного права Российской Федерации / Л.Н. 

Хасимова / В мире научных открытий. – Красноярск: Научно-

инновационный центр, 2015. – № 9 (69). – С. 195. 

2. Моисеева Е. Сообщение судьи ВАС РФ. Защита прав интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации и последние изменения в 

законодательстве в области борьбы с контрафакцией и пиратством // СПС 

«Гарант» по состоянию на 01.01.2010 г 

 

 

Исламова Д.Р. 

(научный руководитель Мусабирова Д.А.) 

Набережночелнинский институт КФУ 

 (г.Набережные Челны) 

 

Административные барьеры при исполнении договоров международной 

поставки товаров, включающих условие о передаче прав на объекты 

интеллектуальной деятельности 

 

Административные препоны при прохождении таможенной границы 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, представляют 

собой избыточные административные процедуры исполнения государственных 

функций и предоставления государственных услуг таможенными органами. 

Понимание необходимости разработки и реализации комплекса мер 

государственной политики, ориентированной на ликвидацию бюрократических 

препятствий развитию предпринимательской инициативы, стало основой для 

появления целого ряда нормативных документов, направленных на реализацию 

указанной цели [1]. 

Следует отметить, что преодоление административных барьеров 

указывалось в качестве основной (и наиболее сложной) задачи федеральных 

программ государственной поддержки предпринимательства, решению которой 

препятствовали отсутствие четкой согласованности действий государственных 

органов и различные организационные просчеты. 

В качестве первоочередных мер по борьбе с препятствующими свободной 

конкуренции административными барьерами предписывались: 
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- совершенствование системы лицензирования; 

- замена обязательной сертификации ряда услуг декларированием 

соответствия; 

- ускорение разработки первоочередных проектов технических 

регламентов; 

- разграничение функций по контролю и надзору в отдельных сферах; 

- замена государственного контроля качества системой лабораторий, 

исследовательских и испытательных центров, аккредитованных в органах 

исполнительной власти (при условии прозрачного порядка аккредитации и 

возможности передачи подобных функций саморегулируемым организациям 

(СРО) и отраслевым объединениям); 

- расширение применения электронных технологий, направленных на 

автоматизацию и упрощение взаимодействия участников рынка с 

регулирующими органами, и др. [2]. 

Таможенный кодекс Таможенного союза развивает институт специальных 

упрощенных процедур, вводя в таможенные отношения нового участника - 

уполномоченного экономического оператора. Также заключаются различные 

соглашения между таможенными органами и партнерские отношения между 

таможенными службами и предпринимательским сообществом. Данные 

упрощения применяются только в случаях, если УЭО вправе выступать 

декларантом товаров, в отношении которых предполагается применение таких 

специальных упрощений. Следует заметить, что специальные упрощения не 

освобождают лиц от соблюдения требований и условий, установленных 

таможенным законодательством, но позволяют пройти определенные 

административные формальности быстрее, с меньшими временными и 

финансовыми издержками для торговли [3]. 

Способами снижения административных барьеров при прохождении 

таможенного контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, являются использование информационных технологий и 

развитие системы специальных упрощений при прохождении таможенного 

контроля как явление, противоположное административным барьерам ( 

например, участников ВЭД, не привлекавшихся к административной 

ответственности за ряд правонарушений в области таможенного дела (глава 16 

КоАП РФ); ведущих необходимую систему учета своей коммерческой 

документации; осуществляющих ВЭД не менее трех лет ). 
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Гражданско-правовая защита добросовестного приобретателя 

 

С высвобождением права собственности от политических оков советского 

времени и установлением в гражданском законодательстве принципа 

регистрации оборота недвижимого и некоторого движимого имущества 

добросовестность не потеряла значимости в виндикационном процессе как 

разделительный критерий в соотношении интересов собственника и 

добросовестного приобретателя, кроме того, в ГК РФ впервые в гражданском 

законодательстве добросовестность установлена на официальном уровне как 

одно из условий защиты гражданских прав (ст. 10 ГК РФ) [1]. Исходя из этого, 

изучение добросовестности и ее значение в виндикационном процессе, имеет 

не только теоретический, но и практический интерес. 

В ст. 302 ГК РФ содержится правило, где сформулированы условия, в 

случае наличия которых виндикационное притязание собственника не 

удовлетворяется. Но, в случае системного толкования норм ст. ст. 234 и 302 ГК 

РФ можно установить, что они направлены на решение различных задач (ст. 

234 ГК РФ подразумевает предоставление собственнику некоторого времени, 

чтобы восстановить владение, и лишь после окончания данного периода (срока 

давности) незаконный владелец может стать собственником, в то время, как 
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норма ст. 302 ГК РФ решает вопрос судьбы спорной вещи: она сохраняется во 

владении ответчика, если имеются указанные в законе условия), кроме того, 

очевидны различия между добросовестным владельцем, который владеет для 

давности, и добросовестным приобретателем - субъектом виндикационного 

правоотношения [2]. 

Следовательно, в качестве единственного препятствия для признания 

правила ст. 302 ГК РФ нормативным основанием прекращения права 

собственника и появления права собственности у добросовестного 

приобретателя выступает ее формулировка и расположение в структуре ГК РФ. 

Как раз указанные обстоятельства не позволяют признать наличие в 

отечественном гражданском праве правил о приобретении права собственности 

от неуправомоченного отчуждателя (по крайней мере относительно движимых 

вещей) [3]. 

В самом деле, российский законодатель не регламентирует появление 

права собственности у добросовестного приобретателя движимых вещей 

посредством норм соответствующего раздела о приобретении права 

собственности, как это, например, установлено в немецком и некоторых иных 

законодательствах.  

Все это говорит о необходимости введения в закон нормы о приобретении 

добросовестным участником оборота в собственность движимого имущества от 

несобственника. 

Но нередко исследователи гражданского права не усматривают 

необходимости в подобном дополнении закона, хотя даже известные 

цивилисты делают вывод о том, что подобная норма должна быть возвращена в 

действующее законодательство. Причем те, кто не считает необходимым 

включать в ГК РФ норму о таком способе приобретения собственности, 

понимают добросовестного приобретателя в ст. 302 ГК РФ как собственника 

имущества, которое осталось у приобретателя в случае отклонения 

виндикационных притязаний. Однако в основе подобного приобретения 

находится сделка, которая не соответствует букве закона, которая не способна 

перенести право к приобретателю из-за своей ничтожности (поскольку право на 

вещь у отчуждателя отсутствует) [4]. 

В ст. 302 ГК РФ вообще ничего не сказано о приобретении права на вещь. 

Эта законодательная норма посвящается только охране вещных прав 

собственника [5]. Приобретение собственности в данной статье не 

урегулировано. По нашему мнению, право собственности заслуживает того, 

чтобы его возникновение не базировалось на догадках [6,7]. 
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Добросовестное приобретение движимого имущества в собственность от 

лица, которое не обладает правом на его отчуждение, невозможно лишь в силу 

прямого указания закона, причем данная норма должна располагаться в одном 

ряду с иными основаниями приобретения права собственности (гл. 14 ГК РФ), а 

не содержаться в завуалированном виде в правилах о виндикации. 

Двойственный характер таких формулировок говорит о страхе признать, что 

необходимость в виндикации в таком случае теряется [8].  
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Влияние изменений в законодательстве об участии в долевом 

строительстве на потребителя 

 

Проблема приобретения жилья в нашем государстве всегда стояла остро 

перед гражданами. В условиях тяжелой экономической ситуации в стране 

особенно резко возрастает необходимость в финансировании строительства 

жилья для застройщиков и получении жилых помещений по более низкой цене 

для граждан – потребителей.  

В связи с этим и был разработан Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-

ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" [1]. 

В силу малой юридической защищенности дольщиков появлялись 

рецидивы застоя объектов строительства. Компании – застройщики нередко 

прибегали к банкротству по разным причинам. Основным обстоятельством 

такого поведения застройщика было нецелевое распределение и использование 

денежных средств, полученных от граждан, участников долевого 

строительства. Такое поведение строительных компаний заставило власть 

проводить реформистскую деятельность, тем самым давая больше гарантий 

гражданам-потребителям и увеличивая требования к компаниям – 

застройщикам. 

С 1 января 2017 года вводится в действие новая редакция ФЗ «Об участии 

в долевом строительстве.», которая нацелена на предоставление широкого 

круга гарантий участникам договора долевого строительства жилых домов. 

Однако, в то же время усложняется жизнь застройщика.  

Одним из изменений, заслуживающим внимания является полностью 

оплаченный уставный капитал застройщика, размер которого определяется 

пропорционально площади всех возводимых им объектов долевого 

строительства. Статья 3 Федерального закона предусматривает условия, 

которые дают право на привлечение денежных средств граждан для 

строительства (создания) многоквартирного дома на основании договора 

участия в долевом строительстве. В этой же статье и указывается минимальный 

размер уставного капитала застройщика, который исчисляется от двух 
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миллионов пятьсот тысяч рублей. Такое нововведение конечно же будет 

являться положительным фактором только для дольщиков, если рассматривать 

сторону защиты прав граждан. Уставный капитал является обеспечительной 

мерой для предмета строительства. Однако, такая реформа впоследствии 

налагает финансовые обременения для застройщика, что в конечном итоге 

отражается на потребителе путем повышения квадратных метров жилья. 

Увязывать размеры уставного капитала компании-застройщика с 

площадью возводимых помещений некорректно, поскольку застройщик строит 

не на собственные, а на кредитные деньги, средства дольщиков переводятся на 

счет банка, застройщик застрахован. Это приведет лишь к повышению 

финансового порога входа на рынок жилья, дополнительной финансовой 

нагрузке на застройщика и удорожанию себестоимости строительства, в 

конечном счете, как уже было отмечено, к увеличению цены продажи для 

конечного покупателя. 

Наиболее перспективной мерой обеспечения прав дольщиков могут 

выступить так называемые компенсационные фонды. 3 июля 2016 г. введена 

ст.23.2 часть 1 ФЗ «Об участии в долевом строительстве» которой гласит: «В 

целях дополнительной защиты прав, законных интересов и имущества 

участников долевого строительства, обязательства перед которыми не 

исполняются застройщиками, в отношении которых арбитражным судом 

введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве, по решению 

Правительства Российской Федерации может быть создан фонд, средства 

которого формируются за счет обязательных отчислений (взносов) 

застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого 

строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости». Такие фонды можно рассматривать как 

должную защиту денежных средств дольщиков. Компенсационный фонд – это 

положительный фактор для дольщика, хотя это так или иначе приведет к 

дополнительным расходам застройщика. 

Так, Постановлением Правительства РФ [2] утверждена цель такого 

компенсационного фонда, функции, а также наименование такой организации, 

которая образована в форме юридического лица 15 декабря 2016 г., 

учредителем которой является Акционерное общество "Агентство Ипотечного 

Жилищного Кредитования". Кроме того, Правительством установлено, что 

застройщики осуществляют обязательные отчисления (взносы) в 

компенсационный фонд с 1 января 2017 г. в отношении многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости, если государственная регистрация 

договора участия в долевом строительстве таких объектов недвижимости с 
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первым участником долевого строительства осуществляется после 1 января 

2017 г.  

Постановлением утверждены Правила осуществления обязательных 

отчислений (взносов) застройщиков в фонд, средства которого формируются за 

счет обязательных отчислений (взносов) застройщиков, привлекающих для 

строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости денежные средства участников долевого строительства, а также 

использования средств фонда, которые в свою очередь предусматривают на 

выплату возмещения гражданам - участникам долевого строительства, на 

оказание финансовой помощи застройщику. 

С 1 января 2017 года застройщики, привлекающие средства участников 

долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов 

и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. N 214-ФЗ, осуществляют обязательные отчисления (взносы) в 

Фонд единого института развития в отношении многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, если государственная регистрация договора 

участия в долевом строительстве таких объектов недвижимости с первым 

участником долевого строительства осуществляется после 1 января 2017 года. 

Такое решение отлично защищает права дольщиков как потребителей. В свою 

очередь застройщиков такие изменения особо не затронут, так как тот процент, 

который они отчисляют в страховые компании останется таким же. 

Считаем, что изменения произошедшие в законодательстве сферы 

долевого строительства положительно влияют на защиту граждан при 

вложении их средств в долевое строительство недвижимости. Так, шанс не 

быть «обманутым» дольщиком значительно уменьшается. Однако, такие 

действия губят рынок долевого строительства в плане его экономической 

целесообразности. Возрастает нагрузка на застройщика, так как ему еще и 

необходимо делать отчисления в фонд. А это влечет удорожание квадратных 

метров, которые по своей сути должны быть дешевле, так как долевое 

строительство и создавалось только с той целью, чтобы уменьшить стоимость 

жилья и сделать его более доступным для граждан страны. Однако, такие 

интересы законодателем не приняты во внимание. 
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Обзор проблем, вытекающих из договоров валютной ипотеки 

 

Ухудшение экономической ситуации в России с конца 2014 года, 

вызванный резким спадом мировых цен на энергоресурсы и начавшееся 

противостояние России со многими ведущими западными государствами 

(введенные санкции и контрсанкции) привел к росту курса доллара и падению 

рубля, что негативно отразилось на деятельности всех экономических агентов в 

России.  

Финансовый кризис оказал существенное влияние на способность 

участников гражданского оборота продолжать свои договорные отношения.  

В результате этого большинство заемщиков, взявши ипотечные кредиты в 

иностранной валюте, в связи с ростом их курса оказались не в состоянии 

оплачивать ежемесячные платежи [1].  

Анализ судебной практики по искам граждан об изменении условий 

валютной ипотеки показывает, что иски в суд подавались по основаниям, не 

предусмотренным действующим законодательством. Отсутствовала 

качественная доказательственная база у истцов. В большинстве своем считали, 

что справка о размере зарплаты и высокий рост курса валюты являются 

существенными доказательствами для удовлетворения требований пересчитать 

кредит по «докризисному курсу». 

Принятые решения судами первой инстанции в пользу заемщиков были 

отменены вышестоящими. Например, решение Пушкинского городского суда 

Московской области по делу № 2-878/2015 от 04 февраля 2015 года было 

отменено в июне 2015 года Московским областным судом [2]. 

Все судебные акты содержат выводы о том, что гражданин принял 

добровольно на себя обязательства в валюте, понимая и осознавая, что курс 
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иностранной валюты к рублю может меняться. Данная позиция поддерживается  

и Верховным Судом РФ. 

Конституционный Суд РФ в своем определении от 26 мая 2016 г. № О-

1019, также поддерживает вышеуказанную позицию, что при заключении 

договора заемщики должны были осознавать для себя риск негативных 

последствий [3]. 

Суд рассматривает конкретное дело, доказательства невозможности 

исполнения конкретного кредитного договора конкретным гражданином, а не в 

целом ситуацию в стране. Многие судьи прямо в своих решениях указывали, 

что нужно было доказывать совокупность четырех условий по ст. 451 ГК РФ 

[4], а стороны лишь ссылались на отдельные пункты указанной статьи. То есть 

суды не против изменения договоров, вопрос вызывают доказательства и 

основания. 

В судебной практике не удалось найти примеров с правовой позицией, 

основанной на ст. 451 ГК РФ, в которой говорится, что «существенное 

изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении 

договора, является основанием для его изменения или расторжения». Следует 

заметить, что не одна сторона, а обе стороны должны были полагаться на 

обстоятельства, которые в дальнейшем изменились. 

Однако заемщики в судах раз за разом пытаются доказывать только то, что 

сами не могли предугадать резкий скачек курса валют. А банки парируют — вы 

были обязаны это предвидеть.  

Исходя из правового смысла ст. 451 ГК РФ заемщик и банк не 

предполагали, что курс валют изменится так сильно. В противном случае, не 

только заемщик не взял бы кредит, но и банк отказал бы заемщику в выдаче 

такого кредита.  

Как правило, банк опирается на курс валюты на дату рассмотрения заявки 

на кредит и данные о росте курса валют за предыдущие несколько лет.  

Получается, что если бы банк проводил анализ возможности выдачи 

кредита с учетом возможного роста курса валют на 150% за 6 месяцев, то в 

выдаче такого кредита с учетом конкретного дохода гражданина было бы 

отказано. То есть в момент заключения договора обе стороны исходили из того, 

что такого изменения обстоятельств не произойдет [5].  

Кроме того, следовало бы ссылаться на то, что заинтересованная сторона 

не могла преодолеть причины возникновения новых обстоятельств, исполнение 

договора нарушает баланс интересов сторон и влечет для заемщика 
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значительный ущерб, а также, что из существа договора не вытекает, что риск 

изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона. 

На основании вышеизложенного и с целью недопущении в будущем 

аналогичных ситуаций считаем необходимым принять на государственном 

уровне законодательного акта, регулирующего девальвационные курсы валют и 

связанных с этим последствий, так как падение курса рубля в известной 

степени вызвано проводимой политикой властей, а не банков. Также 

законодательно закрепить отношения, вытекающие из кредитных договоров в 

валюте в специальном законодательстве. 
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Правовая природа юридически значимых сообщений как квазисделки 

 

Постоянная новеллизация ГК РФ [1], его обновление, ставит перед 

доктриналистами юридической науки все больше и больше сложных, в том 

числе, и теоретических вопросов. К подобным реформациям можно отнести ст. 

165.1 ГК РФ, которая ввела в гражданский оборот новый юридический термин 

– «юридически значимое сообщение». Данная норма интересна еще и тем, что 

Концепция развития гражданского законодательства [2] не содержала такого 

понятия вовсе.  

Основная смысловая нагрузка ст. 165.1 ГК РФ состоит в наступлении 

гражданско-правового последствия с момента доставки соответствующего 

сообщения адресату или его представителю. Моменты доставки заявления, 

уведомления, извещения, требования или иных юридически значимых 

сообщений в российском законодательстве различны. 

Направление заявления, уведомления, извещения, требования или иных 

юридически значимых сообщений влечет для адресата или его представителя 

гражданско-правовые последствия с момента доставки соответствующего 

сообщения, если иное не предусмотрено законом или условиями сделки либо не 

следует из обычая или из практики, установившейся во взаимоотношениях 

сторон. Можно сделать вывод, что п. 1 ст. 165.1 носит диспозитивный характер. 

Следовательно, момент наступления гражданско-правовых последствий 

может быть связан не только с моментом доставки заявления, уведомления, 

извещения, требования или иных юридически значимых сообщений, а, 

например, с моментом его направления адресату, с истечением определенного 

срока с момента получения такого сообщения, с совершением определенных 

действий, с наступлением определенных событий и т.д. 

Между тем, правовая природа сообщения до конца не понятна. Так, исходя 

из смысла п. 1 ст. 8 ГК РФ можно уверенно утверждать, что юридически 

значимые сообщения относятся к юридическим фактам. Очевидно, что 

оснований для отнесения юридически значимых сообщений к событиям нет, 

они абсолютно зависимы от действий людей: юридически значимое сообщение 

как правовое явление подразумевает под собой наличие у субъекта воли.  
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Однако дальнейшее определение природы сообщения менее ясно. 

Законодатель отнес норму о юридически значимых сообщениях в главу 9 

«Сделки», и это логично, поскольку сообщения являются юридическим актами, 

однако сделки ли это? 

Несмотря на то что законодатель поместил норму о юридически значимых 

сообщениях в главу «Сделки», не представляется возможным признать его 

правовую природу сделкой в абсолютном значении. Юридически значимые 

сообщения невозможно полностью отнести к сделкам – действиям граждан и 

юридических лиц, направленным на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей в соответствии со ст. 153 ГК РФ. Этому 

препятствует сразу несколько факторов, во-первых, сделка – это 

частноправовое понятие, поскольку каждая сторона преследует в ней только 

свои интересы,  однако рассматриваемый вид юридических фактов есть 

действия не только граждан или юридических лиц, но и административных 

органов (с той оговоркой, что они осуществляют в данном случае властные 

полномочия, а не выступают как участники гражданско-правовых отношений), 

во-вторых, применение норм о сделках приведет к применению к юридически 

значимым сообщениям предписаниям о недействительности сделок, а при 

такой интерпретации данный институт способен внести в гражданский оборот 

больше нестабильности, чем пользы, и законодатель вряд ли предполагал такой 

подход. С другой стороны, полагаем, что для сообщений могут быть 

предусмотрены и дополнительные основания для их недействительности, и 

дополнительные правила оформления. 

Для обозначения места юридически значимых сообщений в системе 

юридических фактов, полагаем, следует присоединиться к мнению о том, что 

рассматриваемая категория должна пониматься как «квазисделка», т.е. «как бы 

сделка» [3, С. 44]. Данное понятие подразумевает, что, несмотря на то что 

юридически значимые сообщения, подпадают под определение сделки – они 

действительно направлены на установление, изменение, прекращение 

гражданских прав и обязанностей, – к ним не могут применяться все 

законодательные положения о сделках, однако определенным общим правилам 

они подчиняться должны (например, о надлежащем субъекте сделки, о чем уже 

говорилось, о добросовестности и незлоупотреблении правом и проч.). 
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Некоторые аспекты правового регулирования договора розничной купли-

продажи 

 

Россия, провозгласив себя правовым государством накладывает на себя 

обязательства по развитию социально-ориентированной экономики страны, 

основная цель которого содержится в обеспечении потребностей как общества, 

так и отдельного гражданина. На сегодняшний день договор розничной 

торговли служит главным средством наибольшего удовлетворения 

потребностей граждан в качественных и безопасных для жизни, здоровья и 

имущества товаров, защиты их прав и интересов, формировании и развитии 

рынка потребительских товаров, а также повышении уровня жизни.  

Более того, в условиях современной действительности договор розничной 

торговли является одним из востребованных и популярных видов договора 

купли-продажи, ввиду того, что каждый гражданин практически повседневно в 

своей жизни выступает стороной данного договора обычным покупателем или 

розничным продавцом на работе. Подтверждение этому нашло свое отражение 

в статистических данных Росстата, согласно которым оборот розничной 

торговли ежегодно увеличивается. Так, например, если в 2001 г. оборот 

розничной торговли составлял 247.9 млрд. руб., то в 2010 году данный оборот 

составил 1529.9 млрд. руб., а в 2016 г. 2954.8 млрд. руб.[1] 

С учетом сказанного на сегодняшний день представляется актуальным 

исследование правового регулирования розничной купли-продажи. 

В свою очередь отношения розничной торговли, которые не 

урегулированы гражданским законодательством регулируются законом «О 

защите прав потребителей» [2]. Так, Постановление Пленума Верховного суда 

РФ «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» 

установил, что закон РФ «О защите прав потребителей» применяется, в случае 
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если он дополняет и конкретизирует нормы ГК РФ [3]. Данные намерения  

законодателя вполне объяснимы, так как политика государства направлена на 

создание специальных законов, которые служат улучшению защиты слабой 

стороны договора, т.е. потребителя. 

Согласно действующему отечественному законодательству под договором 

розничной торговли понимается совокупность правовых норм, которые 

регламентируют отношения в области розничной торговли.  

Что касается сторон договора, согласно ст.492 ГК РФ к ним относится 

продавец, который осуществляет предпринимательскую деятельность по 

продаже товаров в розницу и  покупатель, который приобретает товар, для 

личного, семейного, домашнего или иного использования, но которое не 

должно быть связано с предпринимательской деятельностью [4].  

Также  данная  норма определяет договор розничной торговли как 

публичный договор, то есть как договор, устанавливающий обязанность 

коммерческой розничной организации продавать товары любому 

обратившемуся к ней лицу, при этом не осуществлять между покупателями 

различий в цене на продаваемые товары, а также в других условиях продажи, 

если иное не оговорено в законодательстве (ч. 1 и 2 ст. 426 ГК РФ). 

Однако, Семенихин В.В., отметил весьма характерный казус, что почти все 

другие разновидности договора купли-продажи не имеют признака 

публичности и полагает, что указание закона о публичном характере договора 

розничной купли-продажи должно подлежать соответствующей корректировке. 

В настоящее время наиболее спорным вопросом  в области применения 

договора розничной купли-продажи выступает вопрос о форме договора 

розничной купли-продажи. Так,  в научной литературе часто встречаются 

утверждения, что доминирующей формой договора розничной купли-продажи 

выступает  устная форма. Так, Семенихин В.В. указывает: «договор розничной 

купли-продажи, как правило, заключается устно, так как его исполнение 

происходит одновременно с совершением» [5].  

По мнению Брагинского М.И. и В.В. Витрянского, устная форма договора 

розничной купли-продажи больше выступает исключениями из общих правил о 

письменной форме вышеуказанного договора [6]. Об этом свидетельствует 

нормы гражданского законодательства о публичной оферте и об обязанностях 

продавца предоставлять покупателю информацию о товаре. 

В настоящее время допустимость публичной оферты установлена п.2 

ст.437 Гражданского кодекса РФ, где содержится определение понятия 

«публичная оферта». Применительно к розничной купле-продаже публичная 
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оферта - это предложение товара в его рекламе, каталогах и описаниях товаров, 

которые обращены к неопределенному кругу лиц, если оно содержит все 

существенные условия договора розничной купли-продажи. 

Кроме того, предложения товаров продавцом в некоторых ситуациях 

может быть признано публичной офертой и в случаях отсутствия указания  цен 

на товары и другие существенные условия договора розничной купли-продажи. 

В любом случае публичная оферта – это демонстрирование в месте продажи, 

например, на прилавках, витринах – товаров, выставка их образцов или 

предоставление сведений о продаваемых товарах в месте их продажи, если 

только продавец явно не определил, что соответствующие товары не 

предназначены для продажи (ст.494 ГК РФ). Признание же таких предложений 

публичной офертой означает, что продавец, который выставляет данный товар, 

обязан заключать договор на указанных в этом предложении условиях со 

всеми, кто на данное предложение отзовется.  

В условиях современных правовых реалий мы можем наблюдать, как 

розничной купле-продаже стало популярно использование дисконтных карт, 

однако данный порядок не предусмотрен ни гражданским законодательством, 

ни иными нормативно-правовыми актами. 

Кассовый и товарный чеки не являются письменной формой договора 

розничной купли-продажи, ввиду их не соответствия требованиям, которые 

установлены п. 1 ст. 161 ГК РФ для письменной формы. В связи с чем, мы 

разделяем мнение Ю.С. Харитоновой  о том, что «выдача документа об оплате 

не определяет форму рассматриваемого договора» [7].  

Таким образом, кассовый или товарный чек подтверждает факт и момент 

заключения договора, но не является письменной формой договора розничной 

купли-продажи. 

Обобщая вышеизложенное следует отметить, что в настоящее время 

нормативно-правовое регулирование договора розничной купли-продажи имеет 

недостатки и требует внимания со стороны законодателя, например, уточнение 

вопроса формы договора розничной купли-продажи, нормативно-правовая 

регламентация использования дисконтных карт и т.д.  

Но в тоже время имеются и положительные моменты, в частности 

расширяется перечень видов договора розничной купли-продажи и на 

сегодняшний день к ним относятся продажа товара по образцам или 

дистанционным способом, продажа товаров с использованием автоматов, 

продажа с условием принятия товаров, продажа с условием доставки товара 

покупателю  и др. Думается, что в условиях научно-технического развития, а 
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также с учетом усложнения общественных и договорных отношений 

дальнейшее развитие видов договора розничной купли-продажи будет иметь 

место. 
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Исполнение договора финансовой аренды транспортных средств в РФ: 

проблемы практики 

 

Лизинг транспортных средств – это финансовая аренда транспортных средств, 

предполагающая передачу транспортного средства во временное владение и 

пользование за определенную плату на основании договора.  

В настоящее время лизинг все еще представляет собой довольно новое 

явление в нашей жизни и играет роль финансового инструмента развития 

http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/212/
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экономики, основной формирования нового вида экономических отношений, а 

лизинговые отношения получают все более широкое распространение в 

имущественном обороте, формируют определенный вид предпринимательства и 

осуществляются специальными субъектами коммерческой деятельности. Основной 

причиной этого является то, что возможность приобретения дорогостоящего 

оборудования, транспортных средств, объектов недвижимости по договорам 

финансовой аренды (лизинга) предоставляет юридическим лицам дополнительную 

степень свободы в предпринимательской и хозяйственной деятельности, позволяя 

при этом специализированным участникам этих отношений выгодно инвестировать 

собственные средства. 

В ГК РФ предусмотрен отдельный специальный раздел, посвященный 

лизингу, однако судебная практика показывает, что не все проблемы 

урегулированы законодательно, недостаточно определен понятийный аппарат. 

Очень велико в этой сфере количество споров, связанных с 

налогообложением. Однако с трансформацией правового материала все чаще 

можно наблюдать и новые споры, связанные на этот раз с платой в счет 

возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам, предусмотренная ст. 

31.1 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ».  

Системный анализ норм этого акта указывает на то, что с точки зрения 

законодательства, распространяемого на транспортные средства и их владельцев, в 

качестве владельца транспортного средства подразумевается не только 

собственник, но и иное лицо, владеющее таким средством на законных основаниях, 

в частности на основании договора лизинга. 

В связи с чем плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам, может взиматься с лизингополучателя в том случае, если 

лизингополучатель зарегистрирован в качестве владельца транспортного средства, 

т.е. оформлено свидетельство регистрации транспортного средства на 

лизингополучателя. 

Однако, поскольку свидетельство о регистрации транспортного средства 

может быть оформлено не только на собственника транспортного средства, но и на 

иное лицо, в том числе на лизингополучателя, можно сделать вывод, что 

соответствующий договор может быть заключен, в том числе с 

лизингополучателем. 

К настоящему моменту, в целях обеспечения соблюдения установленного 

действующим законодательством порядка взимания платы в счет возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального 

consultantplus://offline/ref=8BA9775FFEBAD1FE5747121E01D7B4802219ACFB85E868A4432159343AABF6A6A2E562572653AB4AdET3J
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значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную 

массу свыше 12 т, разработана система взимания платы «Платон»[1]. 

Следует отметить, что официальные разъяснения по рассматриваемому 

вопросу отсутствуют, поэтому целесообразно дополнить п. 6 ст. 31.1 ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ» и изложить в следующей редакции: «Плата в 

счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими 

разрешенную максимальную массу свыше 12 т, уплачивается собственниками 

(владельцами) транспортных средств, в том числе лизингополучателями, 

владеющими транспортным средством на основании договора лизинга, а в 

отношении транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, 

водителями, если такая плата не внесена собственниками соответствующих 

транспортных средств и зачисляется в федеральный бюджет». 
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К вопросу о необходимости применения суда присяжных заседателей для 

защиты предпринимателя от судебного произвола 

 

На сегодняшний день каждый предприниматель может защищать свои 

права в формах внесудебного и судебного разбирательства. Естественно 

стремление любого предпринимателя добиться справедливости без доведения 

дела до уголовного преследования и заключения под стражу, но не всегда закон 

обеспечивает все необходимые для этого правовые инструменты. Как быть, 

когда за незначительное или отсутствующее правонарушение бизнесмен 

оказывается на скамье подсудимых или, того хуже, в местах лишения свободы? 

Подвластно ли стороне, пострадавшей от судебного произвола, защитить своѐ 

право на свободу и доброе имя, то есть свои конституционные права? Каким 

образом законодатель может исключить возникновение подобных ситуаций? В 
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данной статье подробнее рассмотрим, почему нарушаются права 

предпринимателей, а также какое существует решение подобных проблем. 

Актуальность данной статьи обусловлена наличием реальных судебных 

дел, которые нарушают права предпринимателей с точки зрения и Конституции 

Российской Федерации, и иных нормативно-правовых актов. 

В качестве примера возьмѐм дело Николая Землянухина, генерального 

директора ООО «Захаровский мясокомбинат» (далее ООО «ЗМК»), который в 

2014 году был арестован по делу о мошенничестве в сфере кредитных 

договоров. В 2009 г. на ООО «ЗМК» был совершѐн вооружѐнный рейдерский 

захват. Со слов Георгия Левчука, адвоката подсудимого, захватчики не 

предъявили документов и оснований для ареста, которому подверглись «всѐ 

имущество, оборудование, склады, транспорт, а также вся уставная, 

юридическая и финансовая документация, даже сервера компьютеров» [4]. 

Таким образом, у предпринимателя возникли непреодолимые препятствия для 

соблюдения условий договоров, заключѐнных с партнерами по бизнесу, 

которые немедленно подали на него судебные иски. Одновременно с попыткой 

защитить бизнес путѐм возбуждения уголовного дела против рейдеров, 

бизнесмен вынужденно начал процесс банкротства предприятия. 

По итогу расследования на Николая Землянухина было возбуждено 28 

уголовных дел различной предметности, которые по итогу были прекращены за 

неимением состава преступления. Например, несмотря на то, что подсудимый 

ранее добросовестно выполнял все условия кредитного договора с банком-

заѐмщиком, а после рейда он обратился в банк с просьбой о реструктуризации 

долга, заѐмщик обратился с заявлением в суд о возбуждении уголовного дела по 

факту нарушения договора, срок которого не истѐк на момент подачи 

заявления. Следовательно, отсутствовал предмет уголовного дела, о чем 

имеется решение Рязанского Арбитражного суда [5]. Наконец, бывшего 

директора ООО «ЗМК» обвинили в мошенничестве в сфере кредитования по ст. 

159.1 УК РФ [6], хотя в его деле отсутствуют доказательства того, что 

предприниматель потратил полученный кредит не по целевому назначению. 

Эти средства были впоследствии выплачены партнерам по бизнесу, 

обеспечивающим своими услугами деятельность предприятия, что 

укладывалось в рамки предпринимательской деятельности собственника 

бизнеса.  

Но следствие и суд не хотят признавать подсудимого предпринимателем и 

относить инкриминируемое деяние к сфере предпринимательской 

деятельности, что, по закону, исключило бы право суда выдать санкцию на 
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арест. По неизвестной причине суду выгодно представить Землянухина 

мошенником и держать его под стражей. Данное судебное дело выглядит 

сфабрикованным. 

На наш взгляд, самым действенным инструментом против произвола 

судебной власти в нашей стране может выступить суд присяжных заседателей. 

К сожалению, присутствие присяжных предусмотрено только в ходе 

уголовного процесса на основании п. 7 ст. 51 Уголовно-процессуального 

Кодекса РФ [8], а значит, когда человек уже находится в СИЗО или отбывает 

срок. Но ведь можно избежать множества подобных прецедентов, если суд 

присяжных заседателей будет включѐн в работу на стадии разбирательства в 

арбитражном суде или суде общей юрисдикции. Это помогло бы не допустить 

заключения человека под стражу, нарушения права гражданина на свободу, 

доброе имя. Сколько мы все знаем случаев, когда факт тюремного срока в 

биографии рушил человеческие судьбы, профессиональные карьеры. 

Наше законодательство допускает применение такого инструмента 

правовой защиты, как суд присяжных заседателей, но есть серьѐзная 

необходимость расширить «ареал» его применения. Итак, в 2015 г. на 

рассмотрение Государственной Думы был вынесен законопроект о 

распространении суда присяжных заседателей на ряд экономических 

преступлений.  Президент МОО «Деловые люди», Ольга Косец, считает, что 

«российским предпринимателям нужен суд присяжных», так как это убережет 

представителей бизнеса от досадных недоразумений в виде лишения свободы. 

Мы согласны с мнением, что «если к делу подключат присяжных, любое дело 

становится публичным, а внимание к нему — более пристальным» [3]. Также и 

участники мероприятия «Тестирование правовой инициативы: Суд присяжных 

ЗА или ПРОТИВ предпринимателей», которое состоялось в 2015 г. в Москве 

пришли к выводу, что «экономические преступления должны рассматривать 

суды присяжных заседателей» [5]. Особая актуальность подобной инициативы 

обусловлена тем, что наказания за экономические преступления ужесточились, 

а ст.159.4 УК РФ (Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) 

[6] признана не соответствующей ч.1 ст.19, ч.1 ст.46 и ч. 3 ст. 55 Конституции 

РФ[1]. Инициатива возникла как поддержка законопроекта, с целью сократить 

«практику предъявления обвинений и вынесения приговоров по делам, которые 

намеренно переводят из гражданско-правовой плоскости в уголовную», что 

снизит «риск возникновения «заказных» дел» [4].   

Итак, в ходе проведения тестирования инициативы присяжные обратили 

внимание на множество пробелов в деле обвинения. После обсуждения был 
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вынесен вердикт: «Николай Землянухин — предприниматель» [4]. По закону 

мошенник должен сидеть в СИЗО [7], а предпринимателю максимум грозит 

домашний арест [2]. 

По нашему мнению, суд присяжных заседателей сделал бы слушания по 

экономическим делам прозрачными, сократил бы риск судебного произвола и 

влияния человеческого фактора на решения судов, что было доказано на 

примере тестового слушания по делу предпринимателя Землянухина. Но, к 

сожалению, мнение суда присяжных не имеет веса, пока данный законопроект 

не перерос в закон. Несмотря на все нестыковки в деле, несмотря на мнение 

общественности, законопослушный бизнесмен находится под арестом. И, к 

сожалению, дело Землянухина только одно из множества сфабрикованных 

уголовных дел в отношении российских предпринимателей, которые не могут 

защитить себя и свой бизнес. Иными словами, существует острая 

необходимость в закреплении указанных положений в законе. 
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К вопросу об определении  круга наследников в международном частном 

праве 

 

В последнее время на практики все чаще и чаще стали встречаться споры 

по поводу наследования с иностранным элементом. Дело в том, что некоторые 

из нас заключают брак с иностранными гражданами, у кого-то появляется 

имущество за границей, а так же не редки случаи смерти гражданина на 

территории другого государства.   

В связи с этим у каждой страны имеется свое внутригосударственное 

право, определяющее наследственные отношения, которые в свою очередь не 

похожи друг на друга.  

В настоящее время одной из проблем, которая возникает на практике 

является определение круга наследников умершего и очередность призвания к 

наследованию. Алешина А.В. считает, что «определяя круг лиц, имеющих 

право в этом случае на получение наследственного имущества, законодатель-

ство как бы восполняет отсутствующую волю наследодателя»[1]. 

Следовательно, в состав наследников первой очереди входят самые близкие 

родственники наследодателя, которым он бы хотел оставить свое имущество в 

том случае, если бы написал завещание. Но круг наследников по закону и оче-

редность призвания их к наследованию в разных странах неодинаковы[2]. 

Наследовать по закону в Росиийской Федерации, а также во многих 

странах Европы возможно только  в строгом соответствии с порядком 

очередности, а именно к наследованию призываются наследники следующей 

очереди, в том случае если не имеется наследников предыдущей очереди.  Од-

нако следует отметить, что «в Гражданских кодексах Казахстана и Украины за-

креплена неизвестная российскому законодательству норма о том, что правила 

об очередности признания наследников по закону к наследованию и о размере 

их долей в наследстве могут быть изменены нотариально удостоверенным со-

глашением (договором) заинтересованных наследников, заключенным после 

открытия наследства»[1]. Законодательство РФ не предусматривают такую 

возможность. 
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На наш взгляд наибольший интерес  представляют нормы о наследовании 

таких стран как ФРГ и Швейцария. Наследники в таких странах наследуют 

имущество в порядке установленных парантеллами.  К первой парантелле 

относится наследодатель и его потомки, вторая – родители и их нисходящие, 

третья - бабушки и дедушки наследодателя по отцовской и материнской 

линиям и их нисходящие родственники. Согласно законодательству ФРГ  круг 

наследников в рамках парантелл не ограничен, тем самым наследовать 

имущество могут даже самые дальние родственники. В Швейцарии круг 

наследников строго ограничен тремя первыми парантеллами указанных выше. 

Привилегированный статус имеет переживший супруг. Ни в ФРГ, ни в 

Швейцарии  переживший супруг не включается в круг наследников. Однако его 

призывают к наследованию по закону вместе  с родственниками, которые 

входят в состав наследников первых трех парантелл. С наследниками первой 

парантеллы имеет право на ¼ долю имущества, с наследниками второй 

парантеллы- на ½ в ФРГ и на ¼ в Швейцарии, с третьей- на ½ долю имущества. 

В российском законодательстве по общему правилу переживший супруг имеет 

право на ½ долю в совместно нажитом имуществе. 

В Швейцарии супруг имеет право выбора  между правом собственности на 

указанную часть имущества и узуфруктом на имущества в большем размере [3]. 

Вьетнамское законодательство включает в круг наследников: прадедушек, 

прабабушек, дядей, тетей, племянников, которые составляют 3 очередь 

наследования. По сравнению с российским законодательством вьетнамское 

расширяет круг наследников по закону.  В соответствии с законодательством 

Вьетнама иждивенцы наследодателя не являются наследниками умершего, но 

законодательством  предусматривается возможность получениями ими 

денежной выплаты из состава наследственного имущества, вместе с тем 

законом не установлен срок нахождения лица на иждивении наследодателя. 

При определении права, подлежащего применению в отношении 

наследования коллизионно-правовая норма может отсылать нас и к праву стра-

ны последнего места жительства наследодателя,и к праву страны местонахож-

дения наследственного имущества, и к праву страны гражданства наследодате-

ля. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что коллизион-

но-правовые  нормы российского законодательства в большинстве случае не 

совпадает со схожими нормами иностранного государства, что в итоге 

приводит к возникновению проблем в распоряжении имуществом, оставшегося 

после умершего. 
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При разрешении коллизий в области наследования правоприменитель 

зачастую сталкивается с применением обратной отсылки, вопрос о которой в 

различных странах решается по-разному[4]. 

Следует согласиться с мнением В. Л. Толстых, который считает, что «при-

менение обратной отсылки все же оправдано с позиций необходимости защиты 

интересов наследников, выделенных по отечественному праву» [5]. 

Например, по иностранному праву дяди и тети не имеют права на 

наследование, а согласно отечественному праву они являются наследники 

третьей очереди. Допустим, на территории такого государства умирает гражда-

нин РФ. Зарубежное право делает отсылку к праву РФ. Само иностранное право 

не допускает дядей и тетей к наследованию. Суд в РФ должен отказать таким 

лицам в праве на наследство, но принятие обратной отсылки приведет к друго-

му результату[5]. 

Таким образом, считаем целесообразный осуществить наиболее детальное 

регулирование вопроса определения круга наследников в международном 

частном праве, путем составления и подписания соглашений по данной 

проблеме во всеми странами мира.  
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Особенности правового режима дохода, получаемого в период брака одним 

из супругов 

 

Совместно нажитое имущество супругов – одна из классических тем для 

правового исследования. Однако несмотря на такую ее «популярность» 

множество дискуссионных аспектов осталось еще не изученным, кроме того, 

практика постоянно информирует теоретиков права о наличии новых вызовов 

для нормативного регулирования. 

Известная презумпция в отношении исследуемой темы – имущество, 

приобретенное до брака, считается личным имуществом соответствующего 

супруга, а, следовательно, не подлежит разделу при расторжении брака. Между 

тем, правовой режим доходов, полученных от такого имущества, – куда более 

сложный вопрос. 

Так, в силу пункта 3 ст. 36 СК РФ исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит 

автору такого результата, т.е. признается его раздельным имуществом, однако 

доходы, полученные от использования такого результата, являются совместной 

собственностью супругов, если договором между ними не предусмотрено иное 

(п. 2 ст. 256 ГК РФ). Таким образом, законодатель применительно к 

имущественным правам на результаты интеллектуальной деятельности прямо и 

недвусмысленно сформулировал правило: доходы, получаемые супругом от 

такого раздельного имущества, являются совместной собственностью обоих 

супругов. 

Еще более интересным кажется иной пример: каков правовой режим части 

остатка ликвидационного баланса, полученного супругом после прекращения 

деятельности организации, доля в капитале которого была личным имуществом 

супруга. 

Так, в 2012 г. Федеральным судом Советского района г. Красноярска было 

рассмотрено гражданское дело N 2-206/2012 по иску Ф.С. к Л.Г. о разделе 

совместно нажитого имущества, в состав которого истицей была включена 

стоимость железнодорожных вагонов, полученных ответчиком в период брака в 

качестве ликвидационной квоты в связи с ликвидацией юридического лица в 
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форме общества с ограниченной ответственностью, единственным учредителем 

которого являлся ответчик. 

По мнению суда первой инстанции, денежные суммы, полученные Л.Г. в 

результате продажи железнодорожных вагонов, не являются общим 

имуществом супругов, поскольку доля в уставном капитале юридического лица 

была приобретена Л.Г. до вступления в брак с Ф.С. В свою очередь, суд 

апелляционной инстанции, согласившись с судом первой инстанции, 

дополнительно указал: поскольку "Л.Г. являлся единственным учредителем 

ООО, имущество общества, оставшееся после его ликвидации, в том числе 

железнодорожные вагоны, является эквивалентом его доли в уставном капитале 

общества и принадлежит ему как единственному участнику юридического 

лица, а так как данное имущество было приобретено до вступления в брак с 

Ф.С., вырученные от продажи указанных вагонов денежные средства не 

являются совместным нажитым имуществом и не подлежат разделу между 

супругами" [1]. 

Анализ приведенных судебных актов позволяет выделить два интересных 

вопроса, требующих осмысления, в частности, о правовой природе 

ликвидационной квоты и о ее соотношении с долей в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью, а также о правовом режиме 

имущества, полученного одним из супругов в период брака в качестве 

ликвидационной квоты в результате прекращения юридического лица, доля в 

уставном капитале которого была приобретена супругом до вступления в брак.  

В специальной литературе была высказана интересная точка зрения о том, 

что данная ситуация могла быть разрешена судами принципиально иным 

образом [2]. Так, поскольку доля в уставном капитале представляет собой 

объект гражданских прав, который представляет его правообладателю целый 

комплекс разнообразных имущественных и неимущественных прав в 

отношении соответствующего юридического лица. 

Одним из таких прав является право на получение ликвидационной квоты, 

т.е. оставшегося после ликвидации юридического лица имущества или его 

стоимости (п. 1 ст. 67 ГК РФ). Согласно статье 58 Закона об ООО оставшееся 

после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого 

общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками 

общества в следующей очередности: в первую очередь осуществляется выплата 

участникам общества распределенной, но невыплаченной части прибыли; во 

вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого 
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общества между его участниками пропорционально их долям в уставном 

капитале. 

Как следует из приведенных законодательных положений, право на долю в 

уставном капитале общества и право на ликвидационную квоту – не 

тождественные понятия, более того, ликвидационная квота, передающаяся 

участнику юридического лица, не является эквивалентом его доли участия в 

таком юридическом лице, а представляет собой доход, получаемый 

правообладателем доли в уставном капитале общества. Это напрямую вытекает 

из правовой природы ликвидационной квоты, поскольку ее размер 

непосредственно зависит от успешности деятельности ликвидированного 

юридического лица и не зависит от номинальной стоимости конкретной доли в 

уставном капитале. 

Таким образом, как подытоживает тот же автор, железнодорожные вагоны, 

полученные одним из супругов в качестве ликвидационной квоты, т.е. 

имущества, оставшегося после ликвидации юридического лица, являются 

доходом этого супруга от участия в таком юридическом лице, а не 

эквивалентом стоимости, принадлежащей ему доли в уставном капитале. Об 

эквиваленте речь могла бы идти только в случае, если бы супруг произвел 

продажу доли в уставном капитале или общество осуществило бы ее выкуп по 

правилам ФЗ об ООО, поскольку соответствующее имущество не нажито в 

браке, а является следствием трансформации, замены одного вида имущества 

другим.  

Из положений семейного законодательства следует, что доходы, 

получаемые супругами в период брака от разного рода деятельности, являются 

их общим совместно нажитым имуществом. Участие в уставном капитале 

юридического лица – разновидность деятельности, приносящей доход 

(прибыль), соответственно, доходы, получаемые в результате такого участия, 

как в денежной, так и в натуральной форме, по смыслу статьи 34 СК РФ 

признаются общим имуществом супругов. 

Представляется, что такое трактование итогов правоприменительной 

практики приводит к смешению различных понятий: право на ликвидационный 

баланс остается частью права на долю, ее составляющей и должна 

рассматриваться соответствующим образом, как часть личного имущества 

супругов. 
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Перспективы дальнейшего реформирования процессуальных отраслей 

права в России 

 

Реформа системы российского судопроизводства продолжается. Цели 

предыдущих шагов реформирования были по своей сути достигнуты: 

статистика говорит о существенном снижении судебной нагрузки. Однако, если 

посмотреть на все внесенные в систему судопроизводства изменения, можно 

обнаружить определенные возможные тенденции дальнейшего развития 

процессуальных отраслей права в России. 

Для начала проведем небольшой экскурс в ключевые изменения, 

произошедшие с гражданским процессом за последние 5 лет. Первым из них 

стало реформирование редакцией ГПК от 03.12.2011 года, вступившей в силу 

01.01.2012, процедур апелляционного и кассационного обжалования. Если до 

этого момента системы апелляционного и кассационного обжалования в 

гражданском и арбитражном процессе существенно различались: в 

гражданском процессе кассационным обжалованием являлась та же апелляция, 

но для решений районных (городских) судов, то в арбитражном процессе 

процедуры апелляционного и кассационного обжалования различались уже на 

уровне предмета обжалования: апелляция предназначалась для обжалования не 

вступивших в силу решений, а кассация, соответственно, вступивших в силу. 

Законодатель, сочтя систему арбитражного процесса более разумной, перенес 

ее и в гражданский процесс. 
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Затем последовало заимствование из арбитражного процесса уже 

существовавшего в нем в течение двух лет института участия в 

судопроизводстве путем использования систем видеоконференц-связи. 

Следом в 2014 году в ГПК вносятся существенные изменения в связи с 

вступлением в силу ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», 

фактически упразднившим Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, 

место которого заняла коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации. 

В 2015 году ГПК претерпевает очередной перечень изменений в связи с 

созданием КАС РФ. 

Март 2016 года охарактеризовался введением в гражданский процесс 

института упрощенного судопроизводства, практически полностью 

скопированного с арбитражного процесса, при этом в арбитражный процесс 

встраивается приказное производство, до этого являвшееся прерогативой 

исключительно гражданского процесса. Отдельно хотелось бы упомянуть, что 

данные изменения являются неоднозначными с точки зрения завершенности, в 

частности вопросы вызывает сочетание возможности упрощенного 

производства в гражданском процессе с положением п. 2. Ст. 157 ГПК РФ, 

закрепляющего принцип устности гражданского судопроизводства. При этом в 

АПК, откуда и был изначально заимствован институт упрощенного 

производства, принципа устности никогда и не содержалось, во многом из-за 

наличия чисто письменной упрощенной процедуры. 

Одновременно законодатель внес в ГПК ряд существенных изменений в 

области регулирования третейского судопроизводства. 

И наконец, последняя на данный момент редакция ГПК от 19.12.2016, 

вступившая в силу 01.01.2017 года, в полном объеме перенесшая в гражданский 

процесс возможность электронного обращения, параллельно законодатель 

вводит возможность отказа в принятии искового заявления в арбитражном 

процессе. Сразу же хотелось бы отметить однозначную неготовность 

большинства судов общей юрисдикции к таким изменениям. Ввиду возложения 

на суды общей юрисдикции обязанности передачи ответчику и всем лицам, 

участвующим в деле копий искового заявления и всех прилагаемых к нему 

документов, возникает простейший вопрос с материальным обеспечением для 

исполнения этой обязанности. Обоснование же подобных изменений опытом 

арбитражных судов выглядит по крайней мере сомнительным по как минимум 

двум причинам: первая, арбитражные суды рассматривают гораздо меньше дел: 

по данным за 2016 год арбитражные суды рассмотрели в первой инстанции 18 
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622 дела, а суды общей юрисдикции – 4 062 178 дела, и вторая, более важная, 

арбитражные суды не обязаны что-либо направлять лицам, участвующим в 

деле, кроме извещений о месте и времени судебного разбирательства. 

К тому же в последнее время поднимается вопрос создания 

специализированных апелляционных и кассационных судов общей 

юрисдикции. В частности, всероссийским съездом судей было принято 

постановление, предлагающее внести в Государственную Думу законопроект о 

создании в России отдельных апелляционных и кассационных судов и 

соответствующих судебных округов для судов общей юрисдикции. Данные 

изменения выглядят уж очень похожими на существующие в системе 

арбитражных судов апелляционные арбитражные суды и федеральные 

арбитражные суды округов, тем более, что в Верховном суде заявляют, что 

дополнительных затрат данная реформа не требует. 

Таким образом, рассмотрев большинство крупных изменений ГПК, можно 

прийти к выводу, что практически все они направлены на сближение 

гражданского и арбитражного процессов. Различий между ними становится все 

меньше, уже сейчас можно реально говорить лишь о разнице в 

подведомственности между данными отраслями процессуального права, в 

вопросах же структуры, процедур и категорий судопроизводства они стали 

практически тождественны. 

В общем и целом, на основании полученных данных можно предположить 

наличие следующих тенденций в развитии процессуальных отраслей: 

гражданский и арбитражный процессы сближаются, административное 

судопроизводство продолжает укрепляться, в том числе и за счет некоторых 

полномочий, изъятых из АПК. Наиболее вероятным в перспективе выглядит 

окончательное слияние гражданского и арбитражного процесса в единый 

гражданский процесс, в рамках которого будет существовать отдельный вид 

судопроизводства, связанный с рассмотрением экономических дел. 

Осуществляться данный вид судопроизводства наиболее вероятно будет 

специализированной коллегией по экономическим делам, аналогичной таковой 

в составе Верховного Суда РФ, на соответствующих уровнях обновленной 

судебной системы, начиная с уровня Верховного Суда субъекта РФ. 
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Проблемы проведения ликвидации юридического лица 

 

В Гражданском Кодексе Российской Федерации лишь семь статей (61-65) 

посвящены ликвидации юридических лиц. В соответствии со ст. 61 

Гражданского кодекса РФ ликвидация юридического лица означает его 

прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к 

другим лицам, следовательно, речь идет об исключении юридического лица из 

гражданского оборота и прекращение записи о нем в Едином государственном 

реестре юридических лиц. [1]. 

Различают следующие виды ликвидации юридических лиц: 

Добровольную ликвидацию, которая осуществляется по решению 

учредителей предприятия, когда перед ними возникают следующие проблемы:  

- Чаще всего - это нежелание проходить выездную налоговую проверку, 

когда фирма проработала уже несколько лет и пришла пора еѐ "утилизировать"; 

- наличие задолженности перед бюджетом, есть долги по налогам и сборам 

перед контрагентами, финансовыми компаниями;  

- реже встречается желание уйти от реальных кредиторов;  

- практически всегда стоит вопрос о выводе "активов" из ликвидируемой 

организации на вновь создаваемую;  

- нет необходимости в поддержании деятельности организации, бизнес 

пришел в убыток;  

- деятельность по компании прекращена, есть недочеты в ведении 

бухгалтерии. 
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На основании п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо 

может быть ликвидировано по решению суда в случаях: 

- грубых нарушений закона, допущенных при его создании, если эти 

нарушения носят неустранимый характер; 

- осуществления деятельности: запрещенной законом; без надлежащего 

разрешения (лицензии); с нарушением Конституции РФ; с иными 

неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов; 

при систематическом осуществлении некоммерческой организацией, в том 

числе общественной или религиозной организацией (объединением), 

благотворительным или иным фондом, деятельности, противоречащей ее 

уставным целям;  

- в иных случаях, предусмотренных Кодексом. 

В любом случае должна быть создана Ликвидационная комиссия во главе с 

Председателем. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней 

переходят все полномочия исполнительного органа ликвидируемого 

юридического лица. Если имущества юридического лица не хватает для 

погашения требований кредиторов, в этом случае Ликвидационная комиссия 

обязана обратиться в Арбитражный суд с Заявлением о признании 

юридического лица банкротом, что приводит к 3 виду ликвидации: ликвидация 

вследствие признания юридического лица несостоятельным (банкротом). 

Обязанность лиц, принявших решение о ликвидации и порядок 

ликвидации юридического лица, прописаны в ГК РФ и нет смысла их 

дублировать. Очередность выполнения требований кредиторов установлена п. 1 

ст. 64 ГК РФ. 

Но стоит отметить, какие документы нужно представить в налоговые 

органы для регистрации ликвидации: 

1. Заявление по форме Р16001.  

2. Ликвидационный баланс и протокол о его утверждении (к сожалению, 

никакими нормативными документами не разработана форма Промежуточного 

и Ликвидационного балансов).  

3. Справка из ПФР об отсутствии задолженности по сдаче отчетности по 

персонифицированному учету и оплате страховых взносов.  

4. Платежное поручение об уплате государственной пошлины. 

На практике встречается, что налоговые органы требуют предоставления 

текущей квартальной бухгалтерской отчетности, но эти требования незаконны. 

Помимо указанных документов регистрирующий орган вправе потребовать 

номер и название журнала с объявлением о ликвидации. Регистрация 

consultantplus://offline/ref=C0313698D5E0FB9E70A191C80F6A246DE7721E4C675FD6FE0027FCBAF42C7419FBF4B115D7CEC546FCb5I
consultantplus://offline/ref=C0313698D5E0FB9E70A191C80F6A246DE7721E4C675FD6FE0027FCBAF42C7419FBF4B115D7CEC546FCb5I
consultantplus://offline/ref=C0313698D5E0FB9E70A191C80F6A246DE7721E4C675FD6FE0027FCBAF42C7419FBF4B115D7CEC546FCb5I
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ликвидации должна быть осуществлена ИМНС не позднее 5 дней с момента 

предоставления документов, основаниями для отказа могут быть лишь: 

неполный комплект документов или подача заявления в ненадлежащий 

регистрирующий орган. 

Достоверность сведений о порядке ликвидации является обязательным 

условием, без соблюдения которого осуществление государственной 

регистрации ликвидации невозможно [5].  

Ответственность руководителя за непредставление или представление 

недостоверных сведений о юридическом лице или об индивидуальном 

предпринимателе в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случаях, если такое 

представление предусмотрено законом, - влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей 

[3].  

Часто руководители ликвидируемых организаций то ли в силу своей 

неопытности, ограничения во времени или нежелании рисковать, просто 

«бросив» фирму обращаются в юридические компании, которые обещают 

быстро, дешево и безболезненно ликвидировать предприятие, «в том числе с 

долгами», хотя качество такой ликвидации оставляет желать лучшего. Суть 

услуг юридических фирм-посредников - вовсе не официальная ликвидация 

компании, а перенесение ответственности за действия реального руководства 

фирмы на сторонних граждан. Последствия от такого рода сделок могут быть 

весьма печальными, а тут и уголовная ответственность не за горами. Это и 

уклонение от уплаты налогов (199 УК РФ), и злостный не возврат кредиторской 

задолженности (177 УК РФ), и создание неплатежеспособности (195 УК РФ), и 

мошенничество (159 УК РФ), и преднамеренное банкротство (196 УК РФ) и т.д. 

Но все это возможно лишь при наличии состава преступления, в том числе 

прямого умысла, который, естественно, должен быть доказан.  

Процесс ликвидации юридического лица более трудоѐмкий, чем его 

создание. Создавая новое предприятие, учредитель берет на себя 

ответственность за его существование, также при ликвидации, руководитель 

должен отвечать за прекращение деятельности юридического лица. 
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Уменьшение неустойки как возможность реализации баланса интересов 

 

На сегодняшний день судами активно стала применяться закрепленная в 

статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

норма о возможности снижения размера неустойки в случае его 

несоразмерности причиненным убыткам. 

Согласно ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему 

усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права [1]. Однако 

слишком большая степень дозволительности в гражданско-правовом 

consultantplus://offline/ref=0AB211D64BB55DCD47A0A1854ABC1E5E259B0E0F7306CA6AE7672B9416G9b2I
https://www.google.ru/?gws_rd=ssl
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регулировании может быть опасной, например, когда банки или 

микрофинансовые организации в договорах устанавливают непомерно большие 

процентные ставки или неустойку, тем самым ставя своих контрагентов в 

финансовую зависимость перед собой. Между тем в целях социальной 

справедливости необходимо достижение разумного баланса интересов членов 

общества, в том числе участников экономических отношений, правовой 

формой которых является обязательство. 

Разумный баланс интересов участников экономических отношений 

достигается путем позитивного регулирования, в первую очередь посредством 

нормативных правовых актов. Действующий Гражданский кодекс РФ 

представляет собой систему средств достижения справедливого баланса 

частных интересов с учетом интересов общих, публичных: например, 

институты кабальной сделки, защиты прав потребителя, обязательного и 

публичного договоров, договора присоединения, очередности погашения 

задолженности и т.д. Здесь свобода осуществления прав (в том числе свобода 

договора) ограничивается императивным запретом, нарушение которого 

является правонарушением или ведет к иным негативным последствиям, 

например к недействительности сделки. 

Однако диспозитивные гражданско-правовые нормы, которых 

большинство, позволяют субъектам гражданских правоотношений, не нарушая 

императивных запретов, самостоятельно определять взаимоотношения друг с 

другом, в том числе предусмотреть в договоре неустойку, размер которой 

может быть больше, чем предусмотрен законом. Соответственно, в качестве 

средства достижения разумного баланса интересов участников экономических 

отношений выступает договор, изначально направленный на получение 

сторонами взаимной выгоды. Условие о неустойке также направлено на 

достижение такого баланса, стимулируя должника к надлежащему исполнению 

обязательства, что объясняет закрепление норм о ней одновременно в гл. 23 и 

25 ГК РФ. В ее части стороны, по сути, договариваются об отходе от общего 

правила доказывания убытков. 

Однако в силу разных обстоятельств неисправный должник, не рассчитав 

своих экономических возможностей, может быть принужден заплатить 

неустойку, несоразмерную причиненным кредитору убыткам, если ее размер 

сродни ростовщическим процентам, да если к тому же имеет место валютная 

оговорка. В отсутствие императивных законодательных запретов формально 

никакого неправомерного поведения в действиях кредитора, требующего ее 
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уплаты, нет, хотя отсутствие разумного баланса интересов может быть 

очевидным. 

При этом категория «злоупотребление правом» исправить ситуации не 

сможет, поскольку предполагает умысел управомоченного на причинение 

ущерба, т.е. является правонарушением гражданско-правового характера. Хотя 

заметим, что в Определении от 29 марта 2016 г. № 83-КГ16-2 Верховный Суд 

РФ по делу о займе между гражданами с процентной ставкой 547,5% счел 

возможным оценить правомерность такого условия, исходя из нормы ст. 10 ГК 

РФ, поскольку встречное предоставление не должно приводить к 

неосновательному обогащению одной из сторон либо иным образом нарушать 

основополагающие принципы разумности и добросовестности, что 

предполагает соблюдение баланса прав и обязанностей сторон договора [2]. 

Соблюдение такого баланса необходимо и при взыскании неустойки. А.Г. 

Карапетов в связи с этим называет шесть причин, объясняющих полезность 

нормы ст. 333 ГК РФ, в том числе соответствие гражданско-правовым 

принципам равенства и баланса интересов сторон, что отвечает 

компенсационной природе неустойки как меры ответственности [3]. 

Таким образом, норма ст. 333 ГК РФ наряду с иными правилами, 

ограничивающими свободу договора, выступает как средство обеспечения 

разумного баланса интересов участников экономических отношений, находясь 

при этом в одном ряду с нормами, в которых оценка разумности баланса 

возложена на суд. 
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Ответственность страховщиков за невыплату страхового возмещения  

при ДТП 

 

Страхование - взаимоотношения между физическими и юридическими 

лицами по защите интересов, а так же муниципальных образований субъектов 

РФ в случае, если наступают конкретные страховые ситуации за счет денежных 

средств, создаваемых страховыми компаниями с оплаченных страховых премий 

(страховых взносов), а кроме этого, за счет других средств страховых 

компаний. Страхование  бывает двух видов:  добровольное и обязательное. 

Граждане на практике зачастую сталкиваются с отказами страховых 

компаний в исполнении выплат по договорам страхового возмещения, чаще 

всего по полисам обязательного страхования автогражданской 

ответственности, далее ОСАГО. Компании совершают задержки или отказы, 

так как за свои действия, по сути, не несут никакой ответственности (лишь 

небольшие по размеру штрафные проценты, рассчитываемые по ставке 

рефинансирования Банка России в соответствии со ст. 395 ГК РФ) [2]. 

Законом не предусмотрена ответственность страховщика за неисполнение 

договора об обязательном страховании и выплата неустойки за нарушение 

сроков выплат страхового возмещения. 

В силу Постановления Пленумов ВАС РФ и ВС РФ от 08.10.1998 № 13/14 

в денежных обязательствах, возникающих из соглашений, в частности, 

учитывающих обязанность должника осуществить оплату работ, товаров либо 

услуг или оплатить приобретенные на условиях возврата денежные ресурсы, на 

просроченную сумму подлежат начислению проценты на основании ст. 395 ГК 

РФ[5]. 

Вместе с тем там же разъяснено: в случае, если законодательством,  либо 

соглашением сторон установлена обязанность должника оплачивать неустойку 

(штраф) при просрочке выполнения валютного обязательства, то в таком случае 

суду необходимо отталкиваться от того, что кредитор обладает возможностью 

предъявить условие о выполнении одной из данных мер, не подтверждая факта 
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и суммы ущербов, понесенных им при несоблюдении денежного обязательства 

(если другое прямо не предусмотрено договором или законом) [3]. 

Следовательно, в случаях, если страхователь не поднимает вопроса об 

ответственности из-за несоблюдения выполнения страховщиком обязательства 

по ст. 395 ГК РФ, в таком случае требование подлежит удовлетворению, а пеня 

- исчислению в зависимости от объема страховой премии (Определение ВС РФ 

от 29.04.2014 № 86-КГ14-3). 

Вместе с тем, пунктом 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей 

определена ответственность за нарушение сроков оказания услуг покупателю в 

форме уплаты неустойки, прибавляемой за каждый день просрочки в объеме 

3% от стоимости услуги. А в случае если стоимость оказания услуги договором 

об оказании услуг не установлена - от единой стоимости заказа [4]. 

Кроме неустойки покупатель имеет право представить страховой 

компании к возмещению собственные потери, а так же упущенную выгоду, 

которая формируется из прибыли, которую он имел возможность получить, в 

случае, если бы его право не было бы нарушено по вине страховой фирмы (п. 2 

ст. 15 ГК РФ). С целью еѐ взыскания в соответствии со ст. 15 ГК РФ кредитор 

так же, равно как и с целью взыскания потерь в форме реального ущерба, 

обязан обосновать обстоятельство и объем убытков, наличие вины ответчика в 

их причинении и непосредственную причинно-следственную взаимосвязь 

между противоправным поведением ответчика и убытками. 

Основными причинами отказа в выплате страхового возмещения по 

полисам ОСАГО считается: 

-  ссылка страховой компании на то, что виновный в ДТП водитель, не был 

вписан в полис ОСАГО. 

- виновник совершил ДТП, находясь в состоянии опьянения 

(наркотического, алкогольного или другого) 

- у страховой компании виновника ДТП отозвана лицензия 

- вина второго водителя не установлена 

С  учетом  сформировавшихся  обстоятельств,  главными  решениями этой 

проблемы  могут  являться: 

1. Создание  и  осуществление  проектов  по контролю над деятельностью 

страховых учреждений; 

2. Усовершенствование  государственного  управления в области надзора 

за деятельностью страховых учреждений; 

3. Увеличение  правительственного  регулирования  по  отношению  к  

деятельности  страховых  учреждений; 
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4. Увеличение  объемов  уставных  капиталов  страховых  организаций  с 

целью предоставления  прочности  и  экономической  стабильности  страхового  

рынка. 

В  заключении  хотелось  бы  предложить законодательно установить 

ответственность страховых компаний за невыплату страхового возмещения при 

ДТП. Необходимо  решить  проблемы  с  законодательной  базой, принять 

закон, по которому бы страховые компании отвечали перед страхователями по 

закону за свою халатность. Гарантировать охрану  интересов  страхователя,  

гарантировать  рентабельность  страхования  для  граждан. В настоящее время 

подобная обязанность законодательством не предусмотрена. В связи с этим и 

необходимо законодательно определить неустойку, которая исчислялась бы от 

суммы страхового возмещения, а не от суммы страховой премии.  Проблемы,  

необходимо  решать  при  соответствующем  уровне  мышления,  равно как  

страхователей, и  страховщиков,  а  так  же  при  наличии 

высококвалифицированных  сотрудников.   
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Понятие персональных данных: интерпретация в условиях развития 

информационно-телекоммуникационных технологий 

 

На сегодняшний день проблема правового регулирования персональных 

данных становится одной из системных проблем правового регулирования 

отношений в данной сфере, и находится в одном ряду с такими вопросами, как: 

идентификации пользователей, определения юрисдикции и ответственности 

информационных посредников. 

Сложность правового регулирования оборота персональных данных в сети 

Интернет обусловлена определенными факторами, которые обуславливают 

социальное, экономическое, культурное и правовое значение глобальной сети: 

объемом, скоростью, доступностью, простотой и глобальностью оборота 

информации. 

На первый взгляд, кажется, что в данной сфере имеет место быть большое 

количество как теоретических, так и практических парадоксов, к примеру, с 

одной стороны, индивидуального пользователя сети Интернет по общему 

правилу достаточно сложно идентифицировать как субъекта правоотношений, а 

с другой – в Интернете сегодня накапливается, обрабатывается и 

распространяется достаточно большой объем персональных данных. Но 

фактически, парадокс здесь отсутствует, поскольку защита персональных 

данных в отличие от идентификации пользователей относится к другой группе 

отношений и осуществляется независимо. В качестве примера можно привести 

так называемых «неустановленных лиц», которые в сети Интернет могут 

распространять персональные данные других, третьих лиц, и тот факт, что 

здесь возникает системная проблема идентификации пользователей, личность 

которых установить фактически невозможно, не отменяет необходимости 

защиты данных третьих лиц [1]. 

Понятие персональных данных в РФ закреплено в п. 1 ст. 3 ФЗ«О 

персональных данных», под которыми понимается любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных). При этом есть веские 
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основания усомниться в том, что рассматриваемое понятие получило 

формальную определенность. 

Проблема заключается в том, что косвенно к определенному физическому 

лицу при таком подходе может относиться непосредственно абсолютно любая 

информация. В ст. 3 данного закона не указано, что определенными или 

определяемыми они должны быть именно на основании такой информации, да 

и информация может иметь, довольно,косвенное отношение к физическому 

лицу, поскольку действующая норма не делает абсолютно никаких оговорок. 

Что тогда говорить о тех случаях, которые прямо связаны с современным 

этапом развития информационного общества и информационно-

телекоммуникационных технологий? 

Самый простой и актуальный пример – это IP-адрес, по которому 

идентифицируется не определенное физическое лицо, а информационная 

система или устройство, например персональный компьютер или мобильный 

телефон. При отсутствии дополнительных мер аутентификации, таких как 

аутентификация с помощью СМС, IP-адрес будет в лучшем случае 

ограничивать группу лиц, которые совершают действия в сети Интернет. Речь 

идет, к примеру, о членах семьи, использующих один компьютер, либо же  о 

пользователях, которые осуществили выход в Сеть из публично доступного 

терминала. В то же время Европейский суд в решении от 24 ноября 2011 г. по 

делу ScarletExtended SA v SABAM C-70/10 прямо указывает: "Общеизвестно, 

во-первых, что судебное предписание, требующее установления системы 

фильтрации, которая является предметом спора, будет предполагать системный 

анализ всего контента, а также сбор и идентификацию IP-адресов 

пользователей, с которых неправомерный контент направляется в сеть. Данные 

адреса представляют собой охраняемые персональные данные, поскольку они 

позволяют точно идентифицировать пользователей" [2]. Это утверждение, 

несомненно, может быть подвергнуто сомнению, но, как правило, современные 

европейские юристы предпочитают исходить из того, что IP-адрес безусловно 

представляет собой персональные данные. 

Безусловно, IP-адрес может идентифицировать определенное физическое 

лицо в совокупности с другими данными, например в ситуации, когда по 

различным условиям договоров и (или) пользовательских соглашений одно 

устройство используется одним конкретным пользователем, личность которого 

при этом однозначно устанавливается потакимданным [3]. 
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Следует отметить, что российские суды занимают достаточно 

консервативную позицию по вопросу об объеме понятия персональных данных, 

содержащегося в Законе о персональных данных.  

На наш взгляд, следует учитывать то, что стремительное развитие 

информационно-телекоммуникационных технологий приводит к появлению 

новых видов данных. Ведь буквально совсем недавно было довольно сложно 

представить, что технологии, связанные с использованием геолокационных 

данных, распознаванием личности по голосу, и другие подобные достижения 

цифровой эпохи станут частью обыденной реальности. Законодательство, а 

также практика правоприменения в области персональных данных должны 

совершенствоваться с учетом необходимости поддержания баланса между 

частными и публичными интересами, защиты прав граждан. Мы хотим 

подчеркнуть, что задачей в этом случае является именно защита личной 

информации в смысле неприкосновенности частной жизни. 
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Разграничение категорий "участие" и "членство" в корпоративных 

отношениях 

 

Как следует из текста ГК РФ, закон, единообразно связывая 

корпоративные отношения с корпоративными организациями, не 

ограничивается общей формулировкой, а прямо предусматривает возможность 

дифференциации таких отношений на отношения, складывающиеся в связи с 

участием в корпоративных организациях, а также отношения, связанные с 

управлением корпорацией. Отсюда вытекает, как видится, необходимость 

уяснить разницу между этими понятиями.  

В литературе сложно найти точку зрения, приведенную к единому 

знаменателю.  

Так, рассуждая о проблеме определения и соотнесения категорий 

"участия" и "членства" в корпоративной организации, Д.В. Ломакин приходит к 

выводу о тождестве данных понятий в результате сопоставления их 

юридического содержания и значения [1]. Данная концепция получила в науке 

довольно широкое распространение, однако, как с теоретической, так и с 

формально-логической точек зрения, подобные выводы небесспорны, что 

отмечается и сторонниками, и противниками рассматриваемой позиции.  

Последовательно настаивая на том, что корпоративные отношения не 

тождественны корпорационным, В.А. Белов заключает, что корпоративные 

отношения иначе можно назвать отношениями участия (членства) в единой 

деятельности, но не в корпоративной организации [2].  

В контексте принятия несомненно правильного и своевременного решения 

об определении понятия корпоративных отношений и о закреплении легальной 

классификации данных отношений на отношения участия (членства) в 

корпоративной организации и управления такой организацией очевидной 

представляется целесообразность нормативного разъяснения самих понятий 

"участие" и "членство", а также понятия "управление". 

Речь идет не только о необходимости разграничения и (или) конечного 

отождествления данных категорий, но и о раскрытии содержания каждой из 

соответствующих конструкций. Данный вопрос не только представляет 
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умозрительный научно-теоретический интерес, но и обладает 

правоприменительной значимостью: на сегодняшний день права участников 

корпоративных организаций традиционно перечислялись в законах о 

соответствующих юридических лицах без внятного указания на то, что 

представляет собой непосредственно само право "участия" в корпорации. 

Очевидно, что данное право не должно сводиться к участию в формировании 

уставного капитала и имущества корпорации, а также ограничиваться им. В 

тексте законодательных актов по-прежнему нередко встречаются и такие 

весьма оригинальные понятия, как "право на участие в управлении". Смысл 

данных выражений понятен, однако корректность их использования при 

условии сохранения в корпоративном законодательстве дифференцированного 

подхода к закреплению терминов "участие" и "членство" видится весьма 

сомнительной [3]. 

С учетом того, что, как было отмечено выше, законодатель рассматривает 

категорию "участие" как более широкую по отношению к понятию "членство", 

а также принимая во внимание упомянутую возможность участия в управлении 

отдельными видами корпораций лицами, не являющимися непосредственными 

участниками таких организаций, весьма желательным видится нормативное 

закрепление легальной классификации прав и обязанностей субъектов, 

участвующих в корпорации и управляющих ею. 
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Проблемы уступки прав требований по договору долевого участия в 

строительстве 

 

В настоящее время широко распространено долевое строительство 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Типичной ситуацией 

является, когда физические, а чаще юридические лица, на начальном этапе 

строительства выкупают квартиры с целью их последующей перепродажи. 

Одним из способов реализации объекта незаконченного объекта недвижимости 

является уступка права требования по договору долевого участия. 

В настоящей статье подробно рассмотрим порядок заключения такой 

сделки. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2004 N 

214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации», по договору участия в долевом строительстве 

застройщик обязуется в срок, предусмотренный договором, своими силами и 

(или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и 

(или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию этих объектов передать данный объект недвижимости участнику 

долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) 

обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого 

строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости [1]. 

В результате уступки права требования по договору участия в долевом 

строительстве у стороны возникает право требования к застройщику на 

передачу ее в собственность. 

Существенными условиями для заключения договора уступки права 

требования по договору долевого участия, являются: 

- сведения о первоначальном обязательстве, из которого происходит право 

требования. Вследствие того, что право требования по договору участия в 

долевом строительстве вытекает из самого, все реквизиты указанного 

документа (номер и дату заключения, а также иные сведения, позволяющие 
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установить объем уступаемых требований) необходимо указать в договоре 

уступки; 

- необходимость государственной регистрации договора. Ст. 17 

Федерального закона N 214-ФЗ прямо закреплено, что необходима 

государственная регистрация как самого договора участия в долевом 

строительстве, так и уступки прав требований по нему, т.е. договор уступки 

будет признан заключенным лишь с момента такой регистрации. 

Довольно редко на практике происходит ситуация, когда застройщик 

отказывает дольщику в уступке прав требования. Возможна ситуация, когда 

застройщик может отказывает дольщику в переводе прав и обязанностей на 

другое лицо. Хотя в том случае, если все требования, установленные 

законодательством, соблюдены, оснований для такого отказа нет. В случае 

отказа застройщика можно добиться переоформления прав в судебном порядке 

[2]. Естественно, что при переоформлении прав дольщикам следует быть особо 

внимательными и осторожными. На практике очень часто возникают проблемы 

с передачей помещений неким третьим лицам («двойные продажи»). Такие 

проблемы актуальны и по сегодняшний день [3]. 

Известны случаи передачи прав требования застройщиком, когда 

изменяется количество лиц, перед которыми застройщик обязан выполнить 

свои обязательства. [4] Аффилированные с застройщиками лица (подрядчики, 

заказчики.) могут не регистрировать договоры уступки прав требования до 

факта нахождения конечного покупателя - физического лица. При этом они 

пользуются юридической слабостью стороны - покупателя по договору, каким, 

как обычно, является простой гражданин. После того, как дом будет на стадии 

получения разрешения на ввод в эксплуатацию, указанные выше лица 

производят регистрацию договора уступки (перехода) прав в установленном 

порядке. До этого они должны получают денежные средства, нарушая тем 

самым требования Закона N 214-ФЗ. Нужно отметить, что с момента 

подписания договора уступки сторонами до даты его государственной 

регистрации застройщики привлекают денежные средства граждан 

исключительно на основании указанного договора уступки, но никак не на 

основании договора участия в долевом строительстве [6]. Этой схемой также 

активно пользуются недобросовестные застройщики. 

Учитывая вышеизложенное, можно выделить несколько нерешенных, на 

данный момент, проблем. Первая и существенная на наш взгляд проблема, это 

проблема признания договоров уступки недействительными. Существенность 

данной проблемы состоит в абсолютной незащищенности простых граждан, в 
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связи со сложной процедурой заключения данного договора в сфере долевого 

строительства. Разрешение нам видится в основательной подготовке и 

консультировании с юристами в процессе заключения такого рода договоров. 

По сути, разрешение проблемы ложится на плечи самих граждан, ведь 

государство способно обеспечить лишь общую защиту интересов, но каждый 

договор в отдельности должен быть проверен гражданином для избегания 

ненужных проблем в будущем [5]. 

Вторую проблему мы видим в злоупотреблении преимущественным 

положением со стороны застройщика и аффилированных с ним лиц. Данная 

проблема не критична и идет лишь формальное нарушение прав граждан, 

желающих приобрести недвижимость. Фактическое содержание 

правоотношений, на наш взгляд, от этого не страдает. 
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Некоторые вопросы применения методик  определения размера 

компенсации морального вреда 

 

На сегодняшний одним из основных и наиболее важных институтов, 

используемых для защиты прав человека, является такой институт как 

компенсация морального вреда. Не смотря на довольно стабильное состояние 

законодательства в данной сфере, если обратиться к судебное практике, то 

можно заметить значительное развитие данного института. Также этот 

институт развивается за счет научной деятельности, т.к. различные вопросы 

компенсации морального вреда неоднократно изучается учеными-правоведами 

и другими. 

В настоящее время п. 2 ст. 151 ГК РФ говорит о том, что суд принимает во 

внимание ряд критериев для определения размера компенсации морального 

вреда, а именно степень физических и нравственных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями лица, степень вины нарушителя, которому 

причинен вред и иные заслуживающие внимания обстоятельства, а также 

обстоятельства другого характера, которое, очевидно, могут быть различаться в 

каждом случае [1]. Законодатель не указывает закрытый перечень 

обстоятельств, которые подлежат оценки со стороны суда при определении 

размера такой компенсации гражданину. 

Также п. 2 ст. 1101 ГК РФ более подробно описывает критерии, имеющие 

значение для суда, а именно характер причиненных потерпевшему физических 

и нравственных страдании. Про вину причинителя вреда указывается, что ее 

степень учитывается в случае, если вина служит основанием возмещения 

такого вреда. Также законодатель отмечает требования применения принципов 

разумности и справедливости, учитываются фактических обстоятельства 

причинения моральный вред. Немаловажным критерием является и учет 

индивидуальных особенностей потерпевшего. 

До сих пор на сегодняшний день в России нет методик каких-либо методик 

определения размера компенсации морального вреда, которые были бы 

утверждены законодательно и официально применялись бы в судебной 
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практике, на что неоднократно обращалось внимание в специальной литературе 

[2]. 

Не смотря на это, некоторые ученые считают такое направление развитие 

как определение специальных методик несостоятельным [3]. Моральный вред 

определенно является весьма специфичной категорией, которая исключительно 

индивидуальна и субъективна. Законодатель оставляет решение этой проблемы 

на усмотрение суда, т.к. размер компенсации такого вреда зависит от 

множества факторов, вытекающих из существа самого деликатного 

обязательства, и являются переменными для каждого конкретного случая. 

На наш взгляд, для того, чтобы в какой-то степени избежать и 

предотвратить злоупотребление, либо сократить возможность вынесения 

несправедливых решений судами, законодателю необходимо в полной степени 

и более четко закрепить критерии в ГК РФ, а вследствие чего суд будет 

наиболее полно и четко применять положения данных норм  

Учитывая такой критерий, как степень вины причинителя вреда, 

необходимо всегда принимать во внимание то, насколько виновны его 

действия. В противном случае при прочих равных условиях виновное 

распространение сведений, порочащих честь, достоинство, деловую репутацию 

лица, и аналогичное деяние, совершенное с меньшей степенью вины или же 

безвиновно, приведут к одинаковому размеру компенсации. 

Некоторые ученые-правоведы предлагают все же свои методики 

определения размера возмещаемого морального вреда. 

С точки зрения А.М. Эрделевского, наиболее выраженной мерой 

ответственности, применяемой государством за совершение правонарушения, 

является наказание [4]. Поэтому разумно предположить, что соотношение 

максимальных санкций норм ГК РФ наиболее объективно отражает 

общественную значимость ограничиваемых благ. По существу, резюмируемый 

моральный вред представляет собой общественную оценку противоправного 

деяния. При рассмотрении конкретного дела размеры возмещения такого вреда 

могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от 

конкретных обстоятельств. 

На наш взгляд, наиболее целесообразным будет привязать размер 

компенсации морального вреда к таким понятиям как минимальный размер 

оплаты труда, прожиточный минимум, в связи с тем, что данные понятия 

оценивают определенные сферы человеческой жизни, а также разделяют 

различные категории граждан. Также привязка к таким величинам 

рациональная с точки зрения законодателя, таким образом, не будет 
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необходимости ежегодного пересмотра размера компенсации морального 

вреда, т.к. МРОТ и прожиточный минимум ежегодно устанавливаются 

законодателем. 

Что касается судебной практики, то она свидетельствует о значительных 

сложностях, возникающих при определении оснований и размера компенсации 

морального вреда ввиду отсутствия четких критериев и методов оценки 

размера компенсации, в связи с чем разработка критериев морального вреда и 

механизм его определения в материальном выражении представляются в 

данном направлении приоритетными.  
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Кредитные обязательства в составе имущества супругов 

 

Очень много семей в наше время берут кредиты в банках и иных 

финансовых организациях. Цели кредита могут быть разными: покупка 

недвижимости, автомобиля, на лечение, образование и так далее. Кредитные 

обязательства в таком случае будут для супругов общими.  

Общими для супругов являются обязательства, в которых оба супруга 

выступают на стороне должника одновременно. Участие второго супруга в 

таком обязательстве выражается либо в предоставлении нотариально 

удостоверенного согласия на совершение сделки (п. 3 ст. 35 Семейного кодекса 
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РФ (далее СК РФ), либо молчаливо предполагается, пока не доказано иное (п. 2 

ст. 35 СК РФ)[1]. 

Трактовка общих, совместных обязательств супругов является частью 

сферы судебного толкования. Так, судья Верховного Суда РФ Л.М. Пчелинцева 

предлагает считать общими те обязательства, «которые появились в результате 

инициативы, проявленной  обоими супругами в интересах всей семьи (из 

кредитного договора, договора займа - средства по которым получены 

супругами на покупку квартиры, земельного участка и т.п.)»[2].  

Обязанность доказывания отнесения обязательства одного из супругов к 

составу общих долгов лежит на том супруге, который на этом настаивает (ст. 56 

Гражданского процессуального кодекса РФ (далее ГПК РФ).  

Соответственно, сам по себе факт получения кредита одним из супругов в 

период брака при отсутствии надлежащих доказательств его использования в 

интересах семьи не влечет возникновения долговых обязательств по данному 

договору у другого супруга. 

В том случае, когда один из супругов выступает поручителем по 

кредитному обязательству другого супруга, суд вправе отказать в отнесении 

данного обязательства к составу общих долгов, если было установлено, что 

кредитные средства не расходовались на нужды семьи.  

При указании в кредитном договоре двух супругов они будут являться 

созаемщиками банка. Это означает, что любые разногласия, возникающие в 

связи с кредитным договором, (сумма основного долга, проценты за 

пользование кредитом, комиссии, неустойки и др.), могут решаться банком с 

любым из созаемщиков в любой очередности либо сразу к ним обоим 

одновременно по своему усмотрению. При этом созаемщики перед банком 

остаются обязанными ровно до тех пор, пока все обязательства по кредитному 

договору не будут ими исполнены полностью (ст. ст. 322 - 325 Гражданского 

кодекса РФ (далее ГК РФ) [3]. 

Один из созаемщиков, с которого взыскан тот или иной долг, имеет право 

затем в порядке регресса предъявить требование к другому созаемщику о 

взыскании с него половины такой суммы, поскольку он отвечает только за свою 

долю в общем долговом обязательстве. Исключение составляют такие платежи, 

которые банк взыскал неправомерно (например, комиссии за выдачу и 

обслуживание кредита, за андеррайтинг и др.), поскольку созаемщик, который 

их уплатил, получает право взыскать их обратно с самого банка как 

неосновательное обогащение [4]. 

Договорный раздел своего имущества в процессе развода супругов-
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созаемщиков также предусмотрен. Супруг, который собирается в одиночку 

выплачивать кредит с процентами имеет право забрать некоторое имущество 

сверх той доли, что полагается ему при равном разделении общего имущества. 

Если отсутствует такого рода имущество или отсутствует договоренность с 

другим супругом, то созаемщик вправе через суд поставить вопрос о взыскании 

со второго супруга компенсации в счет произведенных им выплат по 

кредитному договору начиная с момента прекращения брака. Только в случае 

предоставления созаемщиком доказательств в пользу того, что он 

действительно за свой счет понес расходы на внесение тех или иных платежей 

по общему кредитному договору (заявления на перевод денежных средств, 

выписки по счету, квитанции к приходным кассовым ордерам и др.).При этом 

из содержания предоставленных документов должно следовать, что денежные 

средства вносились именно им. 

Супруг, оплативший банку кредит в полном объеме, вправе в судебном 

порядке взыскать компенсацию части кредитного долга за вычетом своей части.  

Так, мы хотели бы подытожить все вышесказанное. В том случае, если 

кредитный договор заключался с одним из супругов, то в том случае, если он 

захочет признать данное обязательство находящимся в составе общего 

имущества, то ему потребуются достаточно весомые доказательства того, что 

полученные средства расходовались на нужды семьи. Даже в том случае, если 

второй супруг являлся поручителем по кредитному договору, то суд может 

отказать в отнесении этого обязательства к составу общего долга супругов. 

Если же супруги являлись созаемщиками по кредитному договору, то 

данное обязательство они несут в равных долях. 
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Общественная организация как разновидность корпоративного 

юридического лица 

 

 Важным инструментом, способствующим экономическому росту 

Российской Федерации, является такой институт гражданского права, как 

юридические лица. Именно данный институт обладает признаками такой 

организационно-правовой структуры, которая позволяет не только эффективно 

объединить частный капитал или наделить таковым экономический субъект, но 

и упорядочить гражданские правоотношения внутри коллектива, намеренного 

осуществлять те или иные виды деятельности. Благодаря данному гражданско-

правовому институту конструируются и функционируют различные 

организационно-правовые формы юридических лиц в гражданском обороте. 

Юридические лица представляют собой особые образования, обладающие 

рядом специфических признаков, создаваемые и прекращающиеся в особом 

порядке. 

Категория юридического лица подчеркивает личный характер 

образования, которое не является человеческим индивидом, и призвана 

оттенить обособленность юридической личности коллективного образования 

(союза) по сравнению с другим субъектом права человеческой личностью [4]. 

В силу статьи 65.1 ГК РФ юридические лица, учредители (участники) 

которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший 

орган, являются корпоративными юридическими лицами (корпорациями).  

Исходя из пункта 3 статьи 50 ГК РФ некоммерческие корпоративные 

организации создаются в организационно-правовой форме общественных 

организаций [1]. 

Общественной организацией является основанное на членстве 

общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности для 

защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся 

граждан [2]. 

Отметим, что исходя из пункта 1 статьи 6 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» общественными организациями 

(объединениями) признаются добровольные объединения граждан, в 



292 

 

 

установленном законом порядке объединившихся на основе общности их 

интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных 

потребностей. 

Общественные организации (объединения) вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения 

которых они созданы [3]. 

Статья 123.4 ГК РФ регламентирует, что общественными организациями 

признаются добровольные объединения граждан, объединившихся в 

установленном законом порядке на основе общности их интересов для 

удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, для 

представления и защиты общих интересов и достижения иных не 

противоречащих закону целей [1]. 

Общественная организация является собственником своего имущества. Ее 

участники (члены) не сохраняют имущественные права на переданное ими в 

собственность организации имущество, в том числе на членские взносы. 

Некоммерческие корпоративные организации создаются по решению 

учредителей, принятому на их общем (учредительном) собрании, конференции, 

съезде и т.п. Указанные органы утверждают устав соответствующей 

некоммерческой корпоративной организации и образуют ее органы. 

Количество учредителей общественной организации не может быть менее 

трех. 

Устав общественной организации должен содержать сведения о ее 

наименовании и месте нахождения, предмете и целях ее деятельности, а также 

условия о порядке вступления (принятия) в общественную организацию и 

выхода из нее, составе и компетенции ее органов и порядке принятия ими 

решений, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются 

единогласно или квалифицированным большинством голосов, об 

имущественных правах и обязанностях участника (члена) организации и о 

порядке распределения имущества, оставшегося после ликвидации организации 

(статья 123.5 ГК РФ). 

Ее уставом может быть предусмотрено, что решения о создании 

корпорацией других юридических лиц, а также решения об участии корпорации 

в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств корпорации принимаются коллегиальным органом 

корпорации. 



293 

 

 

Участники (члены) общественной организации не отвечают по 

обязательствам организации, в которой участвуют в качестве членов, а 

организация не отвечает по обязательствам своих членов. 

Общественная организация по решению ее участников (членов) может 

быть преобразована в ассоциацию (союз), автономную некоммерческую 

организацию или фонд. 

В силу статьи 123.6 ГК РФ участник (член) общественной организации 

осуществляет корпоративные права, предусмотренные пунктом 1 статьи 65.2 

ГК РФ, в порядке, установленном уставом организации. Он также вправе на 

равных началах с другими участниками (членами) организации безвозмездно 

пользоваться оказываемыми ею услугами [1]. 

Участник (член) общественной организации, наряду с обязанностями, 

предусмотренными для участников корпорации пунктом 4 статьи 65.2 ГК РФ, 

также несет обязанность уплачивать предусмотренные ее уставом членские и 

иные имущественные взносы. 

Участник (член) общественной организации по своему усмотрению в 

любое время вправе выйти из организации, в которой он участвует. 

Членство в общественной организации неотчуждаемо. Осуществление 

прав участника (члена) общественной организации не может быть передано 

другому лицу. 

Статья 123.7 ГК РФ закрепляет особенности управления в общественной 

организации. К исключительной компетенции высшего органа общественной 

организации наряду с вопросами, указанными в пункте 2 статьи 65.3 ГК РФ, 

относится также принятие решений о размере и порядке уплаты ее участниками 

(членами) членских и иных имущественных взносов. 

В общественной организации образуется единоличный исполнительный 

орган (председатель, президент и т.п.) и могут образовываться постоянно 

действующие коллегиальные исполнительные органы (совет, правление, 

президиум и т.п.). 

По решению общего собрания членов общественной организации 

полномочия ее органа могут быть досрочно прекращены в случаях грубого 

нарушения этим органом своих обязанностей, обнаружившейся неспособности 

к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований. 

Немаловажным на наш взгляд является тот факт, что пункт 2 статьи 65.3 

ГК РФ к исключительной компетенции высшего органа корпорации относит: 

определение приоритетных направлений деятельности корпорации, принципов 

образования и использования ее имущества; утверждение и изменение устава 
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корпорации; определение порядка приема в состав участников корпорации и 

исключения из числа ее участников, кроме случаев, если такой порядок 

определен законом; образование других органов корпорации и досрочное 

прекращение их полномочий, если уставом корпорации в соответствии с 

законом это правомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных 

органов корпорации; утверждение годовых отчетов и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности корпорации, если уставом корпорации в соответствии 

с законом это правомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных 

органов корпорации; принятие решений о создании корпорацией других 

юридических лиц, об участии корпорации в других юридических лицах, о 

создании филиалов и об открытии представительств корпорации, за 

исключением случаев, если уставом хозяйственного общества в соответствии с 

законами о хозяйственных обществах принятие таких решений по указанным 

вопросам отнесено к компетенции иных коллегиальных органов корпорации; 

принятие решений о реорганизации и ликвидации корпорации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 

баланса; избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской 

организации или индивидуального аудитора корпорации. 

Законом и учредительным документом корпорации к исключительной 

компетенции ее высшего органа может быть отнесено решение иных вопросов. 

Вопросы, отнесенные ГК РФ и другими законами к исключительной 

компетенции высшего органа корпорации, не могут быть переданы им для 

решения другим органам корпорации, если иное не предусмотрено ГК РФ или 

другим законом [5]. 

На основании выше изложенного, в свете изменений, которые претерпел 

Гражданский кодекс за период реформы, общественные организации относятся 

к корпоративным юридическим лицам (корпорациям) и обладают всеми 

признаками последнего. 
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Повышенный процент по кредиту как мера ответственности за 

ненадлежащее исполнение условий кредитного договора 

 

В любой стране в условиях экономического роста происходит рост 

кредитов населению. И следом практически сразу же возникает проблема 

невозвратов кредита. Банки такие риски, разумеется, учитывают. И в целях 

минимизации своих потерь предпринимают определенные меры. Так в качестве 

меры ответственности банки применяют к кредитору установление 

повышенных процентов на случай нарушения графика платежей.  

Верховный Суд РФ в Постановлении от 2 сентября 2015 г. № 305-АД15-

4464 рассмотрел вопрос о законности начисления таких процентов в случае, 

если их размер превышает учетную ставку банковского процента [1]. 

Отметим, что согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) за пользование чужими денежными 

средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их 

возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или 

сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты, начисленные на 

сумму этих средств. Согласно действующей в рассматриваемый период 

редакции данной нормы размер названных процентов определялся процентной 

ставкой, существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором 

является юридическое лицо, то в месте его нахождения ключевой ставкой 

банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его 

соответствующей части.  
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Кроме этого, названная норма закрепляет, что суд может удовлетворить 

требование кредитора при взыскании долга в судебном порядке исходя из 

ключевой ставки банковского процента на день предъявления иска или на день 

вынесения решения. Однако имеется оговорка о том, что это возможно в 

случае, если иной размер процентов не установлен законом или договором [2]. 

В настоящее же время размер процентов за пользование чужими деньгами 

определяется положениями пункта 1 статьи 395 ГК РФ исходя из условий, 

существующих в месте жительства кредитора или, если кредитором является 

юридическое лицо, - в месте его нахождения опубликованными Банком России 

и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками 

банковского процента по вкладам физических лиц. 

Между тем, несмотря на внесенные в статью 395 ГК РФ изменения, на 

самом деле суть дела не меняется. Вопрос в том, могут ли проценты за 

несвоевременное внесение платежа по кредитному договору превышать размер 

процентов, которые в соответствии с ГК РФ взыскиваются за пользование 

чужими деньгами? [3]. 

Верховный Суд в своѐм Постановлении от 2 сентября 2015 г. № 305-АД15-

4464 признал, что, в соответствии с пунктом 4 статьи 421 ГК РФ условия 

договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда 

содержание соответствующего условия предписано законом или иными 

правовыми актами. На наш взгляд является немаловажным тот факт, что  

учетная ставка банковского процента и проценты, подлежащие уплате в случае 

нарушения заемщиком обязательств по возврату суммы долга не связаны 

между собой императивной правовой нормой. Иначе говоря, закон допускает 

установление сторонами иного размера процентов в соответствии с договором 

(п. 1 ст. 395 ГК РФ). 

Кроме того, повышенные проценты, обязанность по уплате которых 

установлена в кредитном договоре на случай просрочки возврата очередной 

части кредита, являются мерой ответственности должника за нарушение 

денежного обязательства. На это указал еще Пленум ВАС РФ в Постановлении 

от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О практике применения положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование 

чужими денежными средствами» [4]. 

Тем самым Верховный Суд, признал, что в кредитном договоре условие о 

повышенных процентах в случае нарушения заемщиком срока внесения 

оговоренных платежей вполне имеет право на существование. А это означает, 
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что при наступлении просрочки признать положение договора кредитования о 

начисление повышенного процента недействительным не получится. 
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Некоторые вопросы исполнения обязательства должником по договору 

банковского кредитования  

 

Кредитный договор является двусторонне обязывающим, поэтому 

ответственность за нарушение его условий может быть возложена как на 

заемщика, так и на кредитора. Квалифицирующими признаками кредитного 

договора являются: 1) участие на стороне заимодавца банка или иной 

кредитной организации; 2) денежные средства как предмет займа; 3) 

возмездность обязательства [1].  

Дискуссионным является вопрос об отнесении кредитного договора к 

договору присоединения. По факту он таковым и является, что не исключает 

права заемщика оговаривать его содержание и условия исполнения [2].  
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Как правило, в кредитном договоре прописаны финансовые отношения 

участников сделки, а также их права, обязанности и штрафные санкции на 

случай несоблюдения вышеупомянутых условий. Ответственность за 

нарушения заемщиком кредитного договора  регламентируется ГК РФ. В 

договоре банковского кредита могут быть предусмотрены различные меры 

гражданско-правовой ответственности должника, как и их сочетание в 

зависимости от ряда факторов, таких как платежеспособность, наличие и вид 

обеспечения исполнения обязательства по договору, правовой статус субъекта 

права и пр.[3]. 

Согласно ГК РФ обязанность заемщика заключается в том, что он 

обязуется исправно, в четко установленный срок возвратить платежи в рамках 

погашения своей ссудной задолженности. При неисполнении или 

ненадлежащем исполнении кредитного договора в соответствии со ст. 811 ГК 

РФ предусмотрены следующие последствия: 

- возмещение убытков; 

- уплата процентов за неисполнение денежного обязательства согласно п.1 

ст. 395 ГК РФ; 

- досрочное расторжение договора [4]. 

В зависимости от коммерческого банка, который выступает кредитором, 

условия и техника погашений по кредитному обязательству могут 

варьироваться.  

Современные кредиты имеют два типа платежей: 

1) дифферинцированные; 

2) аннуитетные. 

Если первый тип позволяет заемщику погашать свой кредит когда угодно и 

как угодно сверх сумм, прописанных в графике погашения ссудной 

задолженности, то при аннуитетных платежах банк требует от заемщика 

равнозначных ежемесячных взносов, которые не подлежат изменениям без 

специальной заявки. И те, и другие платежи состоят из суммы, которая идет в 

погашение кредита и процентов за пользование им.  

И тут стоит помнить, что при дифференцированных платежах 

ежемесячные суммы неодинаковые по значению. Заемщик вправе превышать 

значение платежей по графику, внося их непосредственно на ссудный счет, 

задолженность пересчитывается автоматически. Взносы распределяются таким 

образом в графике платежей, что каждый последующий меньше предыдущего, 

по принципу убывания.  При этом из соотношения к сумме платежа по кредиту 

и процентов за пользование им дифференцированные платежи построены так, 
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что сумма по кредиту больше, чем плата за пользование им. То есть заемщик в 

первую очередь выплачивает долг, нежели проценты за него, такие платежи 

выгоднее всего. 

В случае с аннуитетными платежами все наоборот: они неизменны в 

итоговом значении. Соотношение по кредиту и процентам за него построено 

так, что сначала заемщик выплачивает большую часть процентов банку 

(примерно до середины графика), а уже потом начинается фактическое 

погашение самой ссуды. То есть клиент сначала выплачивает большую часть 

процентов, а только потом сам кредит. При этом средства списываются с 

обычного счета заемщика, который он пополняет обычными взносами. А банк 

уже самостоятельно оттуда в соответствии с графиком платежей производит 

списание на ссудный счет клиента. Если же заемщик хочет погасить кредит 

досрочно (частично или полностью), то внесения большей суммы на счет 

недостаточно, она так и останется лежать на счете. Клиент обязан обратиться в 

банк, чтобы ему перестроили график и списалась желаемая сумма, которая 

отличается от плановой в графике. 

Знание этих ключевых моментов финансовых обязательств перед банком 

помогает избежать всех тех неприятных ситуаций, когда в силу 

ответственности по кредитному договору заемщику выставляются санкции.  

Стоит отметить, что за понимание условий договора одинаково отвечают 

все участники сделки. Так, банковский работник перед подписанием должен 

объяснить клиенту все ключевые моменты, описанные выше, а клиент, в свою 

очередь, уже дать письменное согласие на сделку. 

Случаи, когда выставляется неустойка, зачастую возникают при 

непонимании клиентом типов платежа по кредиту и принципов их погашения, в 

частности: 

- внесение денег просто на свой личный счет (при дифференцированных 

платежах); 

- внесение недостаточной суммы средств на личный счет (при 

аннуитетных платежах); 

- попытка внести средства на ссудный счет (при аннуитетных платежах); 

- внесение средств не на счет списания, а иной (при аннуитетных 

платежах); 

- внесение средств в день списания, а не заранее (при аннуитетных 

платежах); 
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- внесение средств на счет списания, открытый в другом территориальном 

банке, без учета времени, которое тратится на перевод средств (при обоих 

типах платежа, деньги поступают не моментально на счет), и другие факторы. 

Знание и понимание содержание обязательства по кредитному договору 

помогает избежать множества проблем, переплат и неустоек. Учитывая, что 

расторгнуть договор, в том числе в одностороннем порядке, при возникновении 

ситуации неплатежа в следствии непонимании смысла его содержания, 

фактически не представляется возможным, необходимо на стадии заключения 

договора согласовать условия исполнения сделки [5]. Поэтому если у клиента 

возникают вопросы, то следует обратиться к юристу за разъяснением.  
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Ликвидация правозащитной организации по решению суда на примере 

межрегиональной ассоциации правозащитных общественных объединений 

«Агора» 

 

В современной науке особую остроту приобретает тема ликвидации 

некоммерческих организаций. Это объясняется несколькими факторами. 

Ликвидация некоммерческих организаций является одним из важных элементов 

в гражданско-правовом регулировании юридических лиц. Указанное 

регулирование играет значительную роль в обеспечении устойчивости 

гражданского оборота, формировании финансового, социально-

экономического, правового климата государства. Прекращение деятельности 

некоммерческой организации приводит к крайне негативным последствиям – в 

результате проведения указанной процедуры наносится значительный 

материальный и моральный ущерб кредиторам, публичным образованиям, 

третьим лицам, состоявшим с некоммерческой организацией в гражданско-

правовых отношениях. 

Порядок создания, реорганизации и ликвидации некоммерческих 

организаций как юридических лиц регулируется Гражданским кодексом 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом от 08.08.2001 № 

129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ 

«Об общественных объединениях» и др. Будучи субъектом гражданских 

правоотношений, некоммерческая организация имеет особый жизненный цикл, 

сущность которого заключается в  процедурах создания, реорганизации и 

ликвидации [4, с. 3]. Между тем, жизненный цикл некоммерческих 

организаций, как юридических лиц, зависит от чужой воли. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.03.2009 № 234 

Министерство юстиции Российской Федерации (далее – Минюст России) 

является органом исполнительной власти, осуществляющим государственную 

регистрацию (в том числе внесение изменений в учредительные документы), 

реорганизацию, ликвидацию, некоммерческих организаций [3, с. 46]. 
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В соответствии со ст. 61 ГК РФ некоммерческие организации могут быть 

ликвидированы в добровольном или принудительном порядке.  

Действующее законодательство предусматривает два порядка 

принудительной ликвидации: судебный и административный. В то же время ГК 

РФ предусматривает только судебный порядок. Судебный порядок является 

основным, поскольку административный порядок применяется только для 

ликвидации недействующего юридического лица в соответствии со ст. 21.1 

Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" [2, с. 30]. 

Юридическое лицо ликвидируется по решению суда в случае допущенных 

при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят 

неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего 

разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с другими 

неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, 

либо при систематическом осуществлении общественной организацией, 

общественным движением, благотворительным и иным фондом, религиозной 

организацией деятельности, противоречащей ее уставным целям, а также в 

иных случаях, предусмотренных законом. 

Следует подчеркнуть, что основанием принудительной ликвидации 

юридического лица является правонарушение. Вместе с тем принудительная 

ликвидация юридического лица является формой юридической 

ответственности, результатом которой является применение государством к 

правонарушителю неблагоприятных последствий. В результате 

принудительной ликвидации юридическое лицо утрачивает статус субъекта 

права. 

Инициатором судебного рассмотрения о ликвидации некоммерческой 

организации могут быть государственные органы или органы местного 

самоуправления, которым право на предъявление такого требования 

предоставлено законом. В тоже время ГК РФ не конкретизирует понятие 

«государственный орган».  В частности, такими органами являются следующие 

органы исполнительной власти - Минюст России, ФНС России, Банк России, 

федеральный антимонопольный орган, прокуратура.  

В соответствии с постановлением Пленума ВАС РФ от 09.12.2002  № 11 

арбитражные суды не рассматривают дела по спорам о ликвидации 

некоммерческих организаций [1, с. 55]. 

На сегодняшний день в российской судебной практике специфическим 

примером принудительной ликвидации некоммерческой организации является 
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ликвидация Межрегиональной Ассоциации правозащитных общественных 

объединений «Агора» (далее – Ассоциация). Основанием ликвидации 

Ассоциации послужило решение Верховного Суда Республики Татарстан от 10 

февраля 2016 г.  

Как усматривается из материалов судебного дела, Минюст России 

обратился в суд с заявлением о ликвидации Ассоциации, ссылаясь на пп. 3 п. 3 

ст. 61 ГК РФ, предусматривающего ликвидацию организации в случае 

неоднократных или грубых нарушений законов или иных правовых актов: 

- нарушение п. 12 ч. 5 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» (применение некоммерческой организацией, 

выполняющей функции иностранного агента, упрощенных способов ведения 

бухгалтерского (финансового) учета); 

- нарушение ч. 2 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации (систематическое издание и распространение через 

средства массовой информации и с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» многочисленных аналитических, 

информационных и иных материалов, доступных неограниченному кругу лиц, 

без указания на то, что эти материалы изданы и (или) распространены 

некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента).  

Вместе с тем суд расценил установленные нарушения как существенные и 

неустранимые, а деятельность правозащитной организации была 

охарактеризована как угрожающая национальной безопасности государства, 

основам конституционного строя, жизни и здоровью других граждан. 

Таким образом, впервые в Российской Федерации по решению суда была 

ликвидирована правозащитная организация, которая оказывала бесплатную 

помощь гражданским активистам, журналистам, блогерам, а также 

неправительственным организациям от незаконных действий государственных 

органов. 

В заключение отметим, что принудительная ликвидация некоммерческой 

организации представляет собой меру юридической ответственности, в 

результате которой прекращается существование субъекта права – 

юридического лица. Юридическая ответственность характеризуется 

следующими признаками: принудительная ликвидация юридического лица 

носит личный характер, обязательным условием юридической ответственности 

является вина. 
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Из рассматриваемой правовой нормы, закрепленной ст. 61 ГК РФ, следует, 

что условиями принудительной ликвидации юридического лица являются 

противоправность и вина субъекта. 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что принудительная 

ликвидация всегда выступает в качестве реакции государства на допущенные 

при создании и существовании юридического лица правонарушения. 
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Проблемные аспекты возведения искусственных земельных участков  

 

Наиболее распространенным объектом гражданских прав являются вещи. 

Ряд авторов обоснованно подчеркивают, что развитие науки и техники влечет 

расширение перечня объектов гражданских прав и появление новых видов 

имущества, одним из которых следует признать искусственный земельный 

участок. 

Понятие «искусственного земельного участка» как вновь созданной 

территории, предназначенной для жизни и деятельности человека, в 
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законодательстве не разработано, и применяется для обозначения 

гидротехнических сооружений, правовой режим которых определяется целями 

их строительства – защиты от негативного воздействия вод [1]. Однако 

отсутствуют в массиве нормативных актов также нормы и о технологическом 

процессе создания искусственного земельного участка, учета как объекта 

недвижимости и т.д. [2]. 

Согласно ст. 11.1 ЗК РФ, условия и порядок их возведения регулируются 

ФЗ от 19 июля 2011 г. № 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, 

созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии 

с ними нормативными правовыми актами.  

Возведение искусственного земельного участка должно осуществляться на 

основе разрешения на создание участка, проектной документации, 

документации по планировке территории и разрешения на проведение 

строительных работ, при отсутствии которых искусственный земельный 

участок может быть признан, согласно ст. 222 ГК РФ, самовольной постройкой. 

До ввода в эксплуатацию искусственный земельный участок представляет 

собой объект капитального строительства, который, согласно ст. 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 2004 года, является 

объектом незавершенного строительства, при этом в Законе N 246-ФЗ вопрос о 

возможности государственной регистрации права собственности на данный 

объект остался неурегулированным. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 

(далее - Закон N 122-ФЗ) регистрация права собственности на создаваемый 

объект недвижимого имущества осуществляется в порядке, установленном ст. 

25 данного нормативного правового акта, но в данной статье нет специальных 

положений о регистрации права собственности на искусственный земельный 

участок как объект незавершенного строительства. С этим нельзя согласиться, 

поскольку создание искусственного земельного участка является 

капиталоемким процессом, требующим значительных инвестиций, поэтому 

заинтересованные лица должны иметь возможность получить дополнительное 

финансирование посредством ипотеки возводимого участка. 

В соответствии со ст. 13 Закона N 246-ФЗ искусственный земельный 

участок может находиться в собственности граждан и юридических лиц, однако 

с приобретением права частной собственности на искусственный земельный 
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участок могут возникнуть сложности, связанные с необходимостью четкого 

определения способа приобретения права собственности на искусственный 

земельный участок и решения вопроса о субъекте права собственности на 

береговую полосу в границах искусственного земельного участка. 

Правовое регулирование возникновения новых территорий за счет 

прибрежных вод берет начало со времен римского права, в соответствии с 

которым увеличение прибрежной полосы вследствие намыва грунта и песка 

получило название alluvio, а отрыв полосы земли водой и последующее ее 

сращивание с другой частью суши именовались avulsio. Этот процесс 

изменения прибрежных границ носил естественный характер и не являлся 

результатом деятельности человека. 

Наличествующая в данный момент судебная практика наглядно 

показывает, что правовое регулирование порядка возведения искусственного 

земельного участка имеет множество проблем и пробелов, особенно в случае 

одновременного возведения с гидротехническими сооружения. 

Возведение искусственного земельного участка должно осуществляться на 

основе разрешения на создание участка, проектной документации, 

документации по планировке территории и разрешения на проведение 

строительных работ, при отсутствии которых искусственный земельный 

участок может быть признан, согласно ст. 222 ГК РФ, самовольной постройкой. 
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Особенности применения отдельных норм Закона «О защите прав 

потребителей» в сфере оказания медицинских услуг 

 

На сегодняшний день в Российской Федерации действует лишь один 

комплексный нормативный акт, регулирующий предоставление платных услуг 

потребителям – Закон РФ «О Защите прав потребителей». При всех 

положительных сторонах этого закона, он, к сожалению, не различает правовое 

регулирование услуг в зависимости от их разновидностей. В связи с этим 

возникают сложности при применении данного закона в различных видах 

деятельности, в частности, в сфере предоставления медицинских услуг [1, с. 

24]. 

Особенностью данной сферы является то, что медицинская услуга 

ориентирована, прежде всего, на здоровье, жизнь человека, а также то, что 

предметом услуги является организм человека. Специфика данной услуги 

обуславливает трудности применения закона о защите прав потребителей к 

правоотношениям, возникающим из договора о предоставлении медицинских 

услуг.  

В данной статье мы рассматриваем применение ст. 27 и ст. 28 Закона «О 

защите прав потребителей», регулирующих сроки оказания услуг, в 

отношениях, связанных с оказанием медицинской услуги.  

Статья 27 Закона о защите прав потребителей указывает, что исполнитель 

обязан осуществить оказание услуги в срок, установленный правилами 

оказания отдельных видов услуг. Правила предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг, утвержденные  Постановлением 

Правительства РФ, в п. 4 устанавливают, что требования к срокам 

определяются по соглашению сторон договора, если федеральными законами и 

иными нормативно-правовыми актами РФ не установлено иное [2]. 

Статья 28 устанавливает обязанность исполнителя в случае нарушения им  

установленных сроков оказания услуги или назначенных потребителем новых 

сроков уплачивать потребителю за каждый день (час, если срок определен в 

часах) просрочки неустойку в размере трех процентов цены оказания услуги 

[3]. 
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Однако при разрешении спора о нарушении сроков предоставления 

медицинских услуг необходимо учитывать, что не всегда имеется возможность 

их точного установления из-за тяжести заболевания, нарушения предписаний 

врача и др. Кроме того, нарушение режима лечения, несоблюдение 

предписаний врача можеть повлечь существенные нарушения сроков оказания 

медицинской услуги.  Так, ст. 27 Федерального Закона ―Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федарции устанавливает обязанность граждан, 

находящихся на лечении, соблюдать режим лечения и правила поведения 

пациента в медицинских организациях [4]. 

При невыполнении данных обязанностей потребитель несет риск 

снижения качества оказываемых услуг или освобождения исполнителя от 

ответственности за нарушение сроков их оказания. В самом общем плане 

можно говорить об обязанности потребителя оказывать содействие 

надлежащему исполнению договора (ст. 718 ГК РФ, если провести некоторую 

аналогию с законодательством о договорах подряда, положения которого 

применимы к договорам об оказании услуг), тем более что в таком содействии 

потребитель медицинских услуг всегда заинтересован [5, с.15-16]. 

Вышеизложенное подкрепляется и материалами судебной практики. 

Например, Приморский районный суд Санкт-Петербурга отказал в 

удовлетворении требования истицы о взыскании неустойки вследствие 

неоказания медицинской услуги в области стоматологии в срок. Свое решение 

суд мотивировал тем, что срок протезирования может быть обусловлен 

совокупностью объективных и субъективных причин, причем, в случае с 

истицей, четкое определение сроков протезирования было затруднительно, 

учитывая наличии у неѐ дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, 

какого-либо однозначного критерия, позволяющего объективно установить на 

начальном этапе срок его окончания, нет. Ответчики в свою защиту также 

указывали, что нарушения сроков допущено не было, продолжительность 

протезирования была обусловлена особенностями состояния здоровья 

пациентки, в дальнейшем ухудшение здоровья истицы в виде развития 

дисфункции височно-нижнечелюстного сустава не находится в какой-либо 

причинно-следственной связи с некачественностью произведенного в данной 

медицинской организации протезирования, а обусловлено, в частности, 

характером данного заболевания, невыполнением истицей рекомендаций 

врачей, необоснованными коррекциями и т.д. [6]. 

Как показывают материалы данного дела,  сроки оказания медицинской 

услуги обусловлены различными факторами, которые не всегда зависят от 
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исполнителя данной услуги. Причиной этому является, как уже указывалось, 

то, что предметом данного вида услуги является организм человека, изменения 

в котором не зависят от воли отдельных лиц.  

Таким образом, применение статьи 27 и 28 закона о защите прав 

потребителей в сфере оказания медицинских услуг вызывает трудности. Суды, 

рассматривая споры, связанные с оказанием медицинских услуг должны 

учитывать не только действия медицинской организации и медицинских 

работников, но действия самого пациента, так как нередко и его действия 

становятся причиной нарушения сроков оказания услуги.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что Закон «О 

защите прав потребителей» недостаточно эффективен при решении проблем, 

возникающих в сфере оказания медицинских услуг, в частности при 

разрешении споров о нарушении срока оказания услуги. На наш взгляд, есть 

необходимость в законодательном акте о медицинских договорах, который 

учитывал бы  субъективные и объективные факторы, влияющие на исполнение 

договора об оказании медицинских услуг.  
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«Номинальный руководитель» как особая категория права  

 

Статья 53.1 ГК РФ раскрывает основные правила привлечения к 

ответственности лица, уполномоченного выступать от имени юридического 

лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих 

действия юридического лица. К данной категории ответственных лиц, по 

оценкам разных исследователей, возможно причислить достаточно 

значительный круг субъектов [1, 2]. 

В практике налоговых и судебных органов по налоговым спорам 

достаточно часто встречается понятие "номинальный руководитель 

юридического лица", определение содержания которого представляется 

необходимым в связи с его возрастающей ролью в правоприменительной сфере. 

Вместе с тем налоговое законодательство не только не раскрывает его 

элементы, но даже не содержит указания на данный термин. Полагаем, что 

использование в практической деятельности государственных органов термина 

"номинальный руководитель" влечет не только появление новых нормативно не 

закрепленных категорий, но и возникновение различных правовых коллизий, 

требующих корректировки применения введенного в оборот понятия [3]. 

Конечно, следует признать, что появление исследуемого понятия 

обусловлено практической необходимостью, связанной с ограничением 

злоупотребления налогоплательщиками своими правами. Такое положительное 

его значение, полагаем, ставит вопрос относительно возможности применения 

его и в цивилистических отношениях, хотя одно только упоминание о нем 

будет ставить под сомнение как принцип достоверности данных ЕГРЮЛ, так и 

вообще саму дееспособность организации в данном контексте. 

Вообще, остается открытым вопрос о последствиях номинальности 

руководителя для самого хозяйствующего субъекта. В настоящее время в 

судебной практике формируется позиция, согласно которой наличие 

номинального руководителя в юридическом лице означает, что указанное лицо 

является формально дееспособным[4]. Принимая на себя полномочия 

руководителя организации, номинальный руководитель не просто приобретает 

определенные права и обязанности, которые определяются соответствующим 



311 

 

 

нормативным правовым актом и учредительными документами организации, и 

представляет ее интересы, а становится ответственным за судьбу 

соответствующей "производной личности". 

Безусловно, наличие номинального руководителя юридического лица 

предполагает, что также есть и лицо, осуществляющее реальное управление 

организацией, выгода которого в результате взаимодействия организации с 

подставным лицом теоретически более очевидна. Причем нормативно 

установлена и возможность привлечения таких субъектов к ответственности за 

совершение отдельных правонарушений. Однако при привлечении реального 

руководителя к ответственности, каковы негативные последствия, которые 

очевидно должны быть, для номинального лица? Полагаем, при сохранении 

таковой конструкции в праве, необходимо ввести ответственность для лица, 

которое выступает в роли номинального руководителя организации, что 

позволит минимизировать количество субъектов, желающих выступить в этом 

качестве, и будет способствовать упорядочению общественных отношений в 

данной сфере. 

Кроме того, в целях обеспечения и защиты публичных интересов 

разумным является и формирование механизма прекращения деятельности 

юридического лица вследствие вовлечения в управление им подставных лиц в 

случае, если участие таких субъектов в хозяйственном обороте ведет к 

нарушению прав и интересов иных лиц. Указанной цели может способствовать 

применение подп. 1 п. 3 ст. 61 ГК РФ, согласно которому по иску 

государственного органа может быть ликвидировано юридическое лицо в 

судебном порядке при признании государственной регистрации юридического 

лица недействительной. 
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О правовом положении потребителя банковских услуг 

 

Федеральное законодательство не регламентирует права потребителей 

банковских услуг  и не определяет правовой механизм защиты этих прав.  

Исходя из Закона РФ «О защите прав потребителей», в частности из 

определений понятий «потребитель», «продавец», «исполнитель», отношения, 

регулируемые законодательством о защите прав потребителей, могут возникать 

из договоров на оказание финансовых услуг, направленных на удовлетворение 

личных (бытовых) нужд потребителя - гражданина, в том числе предоставление 

кредитов для личных (бытовых) нужд граждан, услуги по договору банковского 

вклада, открытие и ведение счетов клиентов - граждан, осуществление расчетов 

по их поручению, услуги по приему от граждан и хранению ценных бумаг и 

других ценностей, оказание им консультационных услуг [1]. Это 

господствующее на сегодняшний день мнение стало таковым в юридической 

науке и правоприменительной практике лишь относительно недавно, в 

частности после принятия Постановления Пленума Верховного Суда от 29 

сентября 1994 г. № 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав 

потребителей» [2] в п. 1 которого в числе договоров, на которые 

распространяется законодательство о защите прав потребителей, специально 

названы договоры на оказание финансовых услуг, в том числе предоставление 

кредитов для личных бытовых нужд граждан, открытие и ведение счетов 

клиентов-граждан, осуществление расчетов по их поручению, услуги по 

приему от граждан и хранению ценных бумаг и других ценностей, оказание им 

консультационных услуг.  

Весьма показательно при этом и то, что впоследствии Пленум Верховного 

Суда РФ уточнил, что на отношения по договору банковского вклада указанное 

законодательство распространяется только с 20 декабря 1999 г. (т.е. со времени 

опубликования Федерального закона от 17 декабря 1999 г. № 212-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации  «О защите 

прав потребителей»[3]), хотя еще до принятия этого Закона изданы 

Разъяснения Министерства по антимонопольной политике, которые 
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распространили законодательство о защите прав потребителей на отношения по 

договору банковского вклада вне зависимости от даты их возникновения. 

 Таким образом, исходя из Закона о защите прав потребителей, можно 

придти к выводу, что потребитель банковских услуг обладает такими права как: 

- на просвещение в области защиты прав потребителей, которое 

обеспечивается посредством включения соответствующих требований в 

федеральные государственные образовательные стандарты и образовательные 

программы, а также посредством организации системы информации 

потребителей об их правах и о необходимых действиях по защите этих прав; 

- на безопасность при обычных условиях его использования, хранения, 

транспортировки и утилизации для жизни, здоровья потребителя, окружающей 

среды, а также не причинял вред имуществу потребителя; 

- на предоставление необходимой и достоверной информации об 

изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им 

товарах (работах, услугах); 

- при нарушении сроков оказания услуги по своему выбору вправе: 

назначить исполнителю новый срок; поручить оказание услуги третьим лицам 

за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены 

за оказание услуги; отказаться от исполнения договора об оказании услуги. 

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков оказания услуги. Убытки 

возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих 

требований потребителя; 

- при обнаружении недостатков оказанной услуги вправе по своему выбору 

потребовать: безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги; 

соответствующего уменьшения цены оказанной услуги; безвозмездного 

изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или 

повторного оказания услуги. При этом потребитель обязан возвратить ранее 

переданную ему исполнителем вещь; возмещения понесенных им расходов по 

устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими 

лицами; 

- отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при 

условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных 

с исполнением обязательств по данному договору. 
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Некоторые вопросы участия (членства) в корпорации 

 

Участие в корпорации посредством вхождения в еѐ состав в качестве члена 

корпорации предполагает наличие юридической связи между организацией и 

участниками, наличие комплекса субъективных прав и обязанностей, 

формирующих правовой статус участников корпоративных отношений, 

взаимоотношения между ними, а также обязательства вне корпорации с 

третьими лицами.  

Участие в корпорации сопряжено с множеством правовых проблем, 

наиболее сложными и дискуссионными из которых являются, пожалуй, 

специфика участия в корпорации различных субъектов гражданского права, 

проблема участия членов корпорации в ее управлении, а также сам перечень 

прав членов корпорации. 

Субъективные права и обязанности члена корпорации могут отличаться в 

зависимости от организационно-правовой формы юридического лица, 

наделением полномочий участника и других факторов. 
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Выделяют следующие корпоративные права участников: имущественные, 

неимущественные и преимущественные. 

Традиционно, к неимущественным правам членов корпорации относят 

оранизационно-управленческие права, направленные на осуществление 

управления организации путем выражения воли и соответствующих 

проецирующих действий в органах управления и контроля. К числу 

неимущественных прав относят также право на информацию об оперативной 

работе корпорации, рисках в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности, требований органов государственного управления и контроля в 

отношении организации, контрагентах, совершаемых сделках и пр.[1]. 

К числу имущественных прав относят право на выплату дивидендов и 

ликвидационной квоты, стоимости доли либо вклада при выходе участника из 

хозяйственного общества, товарищества.  

К преимущественным правам относят право члена корпорации на 

преимущественную покупку доли либо акций, в том числе при дополнительной 

эмиссии, эмиссии иных ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

Основной формой непосредственного управления деятельностью  

корпорации является такая форма как общее собрание ее участников. Данная 

форма обладает статусом высшего органа управления и перечнем действий 

входящим в состав исключительной компетенции общего собрания. Прежде 

всего, это вопросы стратегического характера как то: создание и прекращение 

деятельности юридического лица, в том числе путем реорганизации; 

увеличение или уменьшения размера уставного капитала организации; приѐм 

новых членов или исключение из состава участников корпорации; определение 

направления деятельности, выбор единоличного или коллегиального 

исполнительного органа управления и другие вопросы [2]. 

К организации деятельности общего собрания участников законодатель 

предъявляет особые требования, устанавливает процедуру, регламент. 

Детализация закрепляется в учредительном документе организации -  Уставе 

или Учредительном договоре (для хозяйственных товариществ) [3].  

Как уже отмечалось выше, не все члены корпорации обладают 

равнозначными правами, к примеру, в состав участников товарищества на вере 

входят как полные товарищи, так и коммандитисты (вкладчики), которые в 

силу своего положения весьма ограничены в праве на управление организацией 

- фактически лишены, так как не имеют право голоса в вопросе организации 

деятельности и обладают, по сути, в рамкой товарищества лишь 

имущественными правами.  При этом, имущественная ответственность таких 
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лиц также ограничена стоимостью вклада в капитал организации. В то же 

время, вкладчики могут быть участниками неограниченного числа товариществ 

на вере, а полные товарищи такого права лишены.  

Стоит, однако, отметить, что объем прав членов корпораций зависит 

именно от вышеуказанных факторов, в то время как гражданско-правовой 

статус члена корпорации не имеет значения. Вне зависимости от того, каким 

именно видом субъекта гражданского права является тот или иной член 

корпорации, это не влияет на объем его имущественных, неимущественных и 

преимущественных прав, хотя, к примеру, особый статус публично-правовых 

образований влияет на саму возможность участия в корпорациях, но не на 

объем прав [4]. 

К числу имущественных прав вкладчиков относят право на получение 

дохода в пропорциональном отношении к вкладу участника, выплаты вклада 

при выходе из состава товарищества. Вкладчик также обладает 

преимущественным правом перед полными товарищами на выплату части 

своей доли при ликвидации товарищества. 

Члены корпорации могут быть избраны в состав органов оперативного 

управления (исполнительные органы) в качестве руководителя корпорации или 

в члена совета директоров организации. В этом случае возникает следующий 

вид правоотношений, основанный на нормах трудового законодательства [5]. 

Контроль финансово-хозяйственной деятельности корпорации призваны 

осуществлять такие структуры как ревизионная комиссия и аудитор. Сведения, 

полученные в результате проверки деятельности организации, должны быть 

представлены по требованию члена корпорации, а в ряде случаев отчеты 

аудиторов должны быть опубликованы в требуемой части для всеобщего 

обозрения [6]. 

Процесс участия в деятельности корпорации представляет собой 

многоуровневый, сложный юридический состав, и, несмотря на активно 

развивающееся правовое регулирование корпоративных отношений, обладает 

рядом правовых проблем, требующих решения. Участие в корпорации – 

достаточно новое явление, которому в последнее время придают огромное 

значение [7].  Рассмотрение отдельных коллизий, направленность исследований 

на устранение пробелов в законодательстве, в том числе посредством создание 

систем саморегулирования, является значимым в российской правовой системе 

и структурообразующих экономических связей. 
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Особенности участия Пенсионного фонда РФ в гражданских 
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Традиционно в правопорядках почти всех современных государств 

«пенсией» именуется выплата, получаемая от государства или иных субъектов, 

осуществляющих пенсионное страхование на период дожития или иным 

предусмотренным законом основаниям. 

Сейчас трудно себе уже представить, что фактически совсем недавно, 

каких-нибудь 100 лет тому назад, говорить о полноценных пенсионных 

системах, обеспечивающих широкий охват населения, не приходилось. Теперь 
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же в развитых государствах, в том числе и в Российской Федерации, системы 

пенсионного обеспечения гарантируют защиту граждан при наступлении всех 

социально значимых обстоятельств или страховых случаев, к которым 

относятся достижение определенного возраста (старость), инвалидность и 

потеря кормильца, и при этом имеют важнейшее значение для доходов граждан 

и развития экономики, реализации функций социального государства. 

Современные пенсионные системы могут быть основаны на различных 

концепциях, иметь один или несколько уровней, предусматривать разные 

механизмы приобретения, сохранения и реализации гражданами пенсионных 

прав, могут состоять из обязательной и добровольной составляющих и т.д.  

В соответствии с Положением о Пенсионном фонде Российской 

Федерации, утвержденным Постановлением Верховного Совета Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2122-1[1], Пенсионный фонд Российской 

Федерации (России) (далее - ПФР) образован в целях государственного 

управления финансами пенсионного обеспечения в Российской Федерации, при 

этом является самостоятельным финансово-кредитным учреждением, ПФР и 

его денежные средства находятся в государственной собственности Российской 

Федерации. 

При этом в теории гражданского права находящееся в собственности РФ, а 

также в собственности субъектов РФ имущество подразделяется на две части. 

Одна часть государственного имущества закрепляется за государственными 

юридическими лицами на ограниченных вещных правах: праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления (это распределенное государственное 

имущество является базой для участия организаций в гражданском обороте и 

основой их имущественной самостоятельности); другая часть имущества, 

принадлежащего РФ, субъектам РФ на праве собственности, не закрепленного 

за государственными предприятиями и учреждениями, образует соответственно 

государственную казну Российской Федерации, казну республики в составе РФ, 

казну края, области, автономного округа, автономной области, города 

федерального значения. 

Таким образом, Пенсионный фонд представляет собой 

специализированный финансовый орган, который осуществляет аккумуляцию и 

перераспределение в первую очередь бюджетных средств. Его статус можно 

рассматривать по аналогии со статусом финансового органа, исполняющего 

бюджет. 

При этом финансовому органу (а значит, и органу управления 

государственным внебюджетным фондом) в оперативное управление 
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бюджетные денежные средства не передаются, указанный орган выступает 

лишь как главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель 

средств бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ), действуя от 

имени публично-правового образования. 

Данный вывод вполне согласуется с положениями ст. 125 ГК РФ[2], в 

соответствии с которой государственные публично-правовые образования в 

лице своих органов государственной власти могут от имени Российской 

Федерации и ее субъектов своими действиями приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в 

суде, а муниципальные публично-правовые образования в лице органов 

местного самоуправления своими действиями могут приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права и 

обязанности, а также выступать в суде. 

Именно таким образом публично-правовые образования реализуют свою 

дееспособность через государственные или муниципальные органы, 

действующие в рамках своей компетенции. Однако с юридической точки 

зрения участниками этой деятельности выступают не упомянутые органы, а 

публично-правовое образование, от имени которого эти органы действуют. 

Таким образом, фактически ПФР средства, профинансированные казной, 

обязан лишь выплатить пенсионерам. Полагаем, что при ошибочной выплате 

нет оснований требовать их возврата в Пенсионный фонд, поскольку это в 

конечном счете средства федерального бюджета. 

Изложенная ситуация позволяет нам прийти к важному выводу: 

бюджетные средства, направленные на выплату пенсий, являются 

собственностью РФ, входят в состав казны РФ, при этом не передаются в 

оперативное управление Пенсионного фонда России как государственного 

учреждения. 
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В каком веке не жил бы человек, семья всегда являлась его главной 

ценностью. На Руси, как правило, в семье насчитывалось 3 и более детей, и это 

являлось нормой. Постепенно под влиянием внешних жизненных обстоятельств 

семьи становились все малочисленнее, и в современный период, семья, в 

которой трое детей, уже считается многодетной. Кроме того, уменьшение 

рождаемости в стране вызвало демографический кризис, пик которого 

пришелся на 90-е годы 20 века. Сейчас ситуация с рождаемостью постепенно 

стала выравниваться, однако общество столкнулось с новой проблемой. Если 

раньше рождаемость была низкой в силу экономических и социальных 

факторов, то в последнее годы остро встала проблема бесплодия. 

Современная наука и медицина предлагают решение этой проблемы путем 

применения искусственных методов репродукции человека, таких как 

искусственное оплодотворение или имплантация эмбриона, т.е. суррогатное 

материнство. Но тут же возникает вопрос: как это регулируется правом? 

В первую очередь, стоит отметить, что Семейный Кодекс Российской 

Федерации (далее - СК РФ) косвенным образом признает три способа ВРТ: 

искусственное оплодотворение, имплантация эмбриона, имплантация эмбриона 

в тело суррогатной матери. 

Сейчас в РФ на федеральном уровне данный вопрос регулируют СК РФ и 

ряд законов федерального уровня. Наиболее полно вопросы ВРТ 

урегулированы Приказом Минздрава России «О порядке использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 

ограничениях к их применению» (далее – Приказ №107н). Он содержит 

информацию больше медицинского характера, регулирует порядок оказания 

медицинской помощи при применении ВРТ, и именно он дает определения 

необходимые для правильного понимания норм, содержащихся в СК РФ. 

Что же касается отношений между медицинской организацией, 

суррогатной матерью и потенциальными родителями, то здесь основным 

инструментом регулирования правоотношений является гражданско-правовой 



321 

 

 

договор. Однако, применимый здесь договор возмездного оказания услуг 

регулирует лишь финансовую сторону вопроса, например, оплата 

лекарственных средств и медицинского наблюдения в целом, вознаграждение 

за исполнение договора [1]. К тому же, согласно ГК РФ, в договоре 

возмездного оказания услуг предметом считается определенное действие, 

совершаемое конкретным лицом. Но  в данном случае главную роль играет 

результат этих действий, т.е. ребенок. Как известно, человек и человеческие 

органы не могут быть предметом гражданского оборота и, следовательно, мы 

не можем условиями договора обязать суррогатную мать передать ребенка 

родителям [2]. Вследствие чего и возникает такая проблема, как отсутствие 

согласия суррогатной матери передать ребенка родителям, заключившим 

договор с суррогатной матерью. Кроме того, только с ее согласия родители 

могут быть записаны родителями в книге записей о рождении, но они все же 

являются биологическими родителями. 

Таким образом, некоторые вопросы, связанные с данной областью 

правоотношений достаточно сложно решить однозначно, поскольку 

приходиться считаться с устоями общества и морали. Существующий способ 

регулирования правоотношений ставит потенциальных родителей изначально в 

более уязвимое и зависимое положение. Санкции в таком договоре сложно 

предусмотреть, а при ненадлежащем исполнении со стороны суррогатной 

матери виновная сторона остается защищенной законом. 
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К вопросу об ответственности собственников казенных предприятий и 

учреждений 

 

Одним из видов коммерческих юридических лиц являются 

государственные и муниципальные унитарные предприятия. Согласно пункта 1 

статьи 113 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) 

унитарное предприятие – это коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Учредителем 

унитарного предприятия может быть Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации, муниципальное образование [1]. 

Правовое положение унитарных предприятий регулируется ГК РФ и 

Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» [2]. 

 Правовое положение собственника имущества казенного предприятия 

отличается от правового положения учредителей (участников) других 

коммерческих юридических лиц, что является исключением из общего правила.   

В соответствии с абзацем 3 п. 6 ст. 113 ГК РФ собственник имущества 

казенного предприятия несет субсидиарную ответственность по обязательствам 

предприятия при недостаточности его имущества, что привело к  тому, что 

казенное предприятие невозможно признать банкротом – законодательство о 

несостоятельности на него не распространяется. Рассматривая общие подходы 

субсидиарной юридической ответственности в гражданско-правовых 

отношениях, можно сделать вывод о том, что подобное положение вещей 

обусловлено не столь экономическими, а социальными причинами, а также той 

ролью, которую выполняют казенные предприятия и государственные 

(муниципальные) учреждения. В то же время, необходимо учитывать, что в 

отличие от учреждений, казенные предприятия являются коммерческими 

организациями и данное обстоятельство существенно [3].   

Отличительной чертой казенного предприятия также является то, что оно 

не имеет уставного фонда, т.е. минимального гаранта интересов кредиторов.  

Однако сложившаяся на сегодняшний день практика показывает, что во 

многих казенных предприятиях по решению собственника имущества для 
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покрытия убытков предприятия создается резервный фонд за счет остающейся 

части чистой прибыли в порядке, предусмотренном уставом предприятия. 

Данный фонд является своего рода гарантией собственника имущества 

казенного предприятия в случае возникновения и необходимости покрытия 

убытков, задолженности перед кредиторами и, следовательно, имеет особое 

значение [4].  

Отличий в правовом положении собственника имущества казенного 

учреждения от собственника имущества казенного предприятия нет.    

В отношении казенных учреждений банкротство также исключено.      

На сегодняшний день спорным остается вопрос о том, как взыскивать 

задолженность по долгам казенного предприятия. Согласно сложившейся 

судебной практике единого мнения о том, на какой стадии в процесс возврата 

задолженности вступает собственник имущества нет. 

Так 13 июня 2012 года Арбитражным судом Брянской области было 

рассмотрено дело по иску ОАО «Брянскэнергосбыт» к муниципальному 

казенному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство поселка 

Любохна», являющемуся основным должником, и муниципальному 

образованию «Любохонское городское поселение», являющемуся 

собственником имущества должника, о взыскании задолженности и вынесено 

решение, согласно которого задолженность взыскана с должника, в 

удовлетворении требования о привлечении Муниципального образования 

«Любохонское городское поселение» к субсидиарной ответственности 

отказано.  

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 

23.08.2012 решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Принимая 

решение суд исходил из того, что собственник имущества казенного 

предприятия несет ответственность по долгам предприятия только в том 

случае, если у самого предприятия отсутствует имущество, достаточное для 

погашения долга, но истцом ни на стадии подготовки дела к рассмотрению, ни 

в ходе судебного разбирательства не предоставлены доказательства 

неспособности казенного предприятия самостоятельно уплатить долг и 

отсутствия имущества для его уплаты.  

Не согласившись с указанным, ОАО «Брянскэнергосбыт» подало 

кассационную жалобу. Постановлением Федерального Арбитражного суда 

Центрального округа от 06 декабря 2012 года № Ф10-4260/12 данные судебные 

акты отменены в части отказа о взыскании задолженности в порядке 

субсидиарной ответственности и принято новое решение с формулировкой: 

garantf1://53948093.0/
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«при недостаточности имущества у Муниципального казенного предприятия 

«Жилищно-коммунальное хозяйство п. Любохна» взыскать в пользу ОАО 

«Брянскэнергосбыт» за счет средств муниципальной казны Муниципального 

образования «Любохонское городское поселение» задолженность и расходы по 

оплате государственной пошлины, уплаченной по иску» [5].   

Доводы о том, что непредставление истцом доказательств отсутствия у 

должника имущества для погашения задолженности в полном объеме являются 

основанием для отказа к привлечению собственника имущества к субсидиарной 

ответственности признаны необоснованными и не основанными на нормах 

материального права. Основанием привлечения собственника имущества 

казенного предприятия к ответственности, по мнению суда кассационной 

инстанции, является сам факт не исполнения основным должником денежного 

обязательства. И только при исполнении судебных актов должен соблюдаться 

специальный порядок взыскания с собственника имущества: первоначально 

обращается взыскание на имущество, закрепленное за казенным предприятием, 

и только в случае его отсутствия или недостаточности на имущество 

субсидиарного должника – собственника имущества казенного предприятия. 

Истец не обязан доказывать недостаточность имущества своего должника, 

данный факт должен устанавливаться в ходе исполнительного производства.  

В противовес указанного решения рассмотрим другое дело.  

03 июня 2015 года Арбитражным судом города Москвы рассмотрено дело 

по иску ООО «Альтима Капитал» к Федеральному казенному предприятию 

ФГУП «РОССПИРТПРОМ» о взыскании процентов за пользование чужими 

денежными средствами, а при недостаточности у последнего имущества о 

взыскании с Российской Федерации в лице Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка за счет казны Российской Федерации. 

Арбитражный суд города Москвы вынес решение, которое в последующем 

оставлено без изменения Постановлением Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 29 июля 2015 года, о взыскании процентов с  ФГУП 

«РОССПИРТПРОМ», но в удовлетворении требований о привлечении 

собственника имущества - Российской Федерации в лице Федеральной службы 

по регулированию алкогольного рынка отказано. Принимая указанное решение, 

суды первой и апелляционной инстанций руководствовались тем, что ФГУП 

«РОССПИРТПРОМ» находится в процессе ликвидации и до рассмотрения 

указанного дела промежуточный ликвидационный баланс ликвидационной 

комиссией не составлен и, следовательно, невозможно сделать вывод о 
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недостаточности имущества у ликвидируемого казенного предприятия для 

самостоятельного удовлетворения требований истца.  

Иных оснований и доказательств, подтверждающих невозможность 

исполнения требований истца ликвидируемым предприятием, суду не 

предоставлено. Не согласившись с судебными актами судов первой и 

апелляционной инстанции, ООО «Альтима Капитал» подало кассационную 

жалобу с просьбой изменить обжалуемые судебные акты в части отказа в 

удовлетворении иска к Российской Федерации в лице Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка, указывая на то, что недостаточность 

имущества ФГУП «РОССПИРТПРОМ» будет установлена в ходе 

исполнительного производства. Постановлением Арбитражного суда 

Московского округа от 14 октября 2015 года № Ф05-13469/15 суд кассационной 

инстанции соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанций и 

оставляет их без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения [6].   

Рассмотрев два идентичных дела о привлечении собственника имущества 

казенного предприятия к субсидиарной ответственности можно сделать вывод 

о том, что единого подхода по данному вопросу у судов, решения судов 

противоречат друг другу.  

Одни привлекают собственника к ответственности только в случае 

доказанности в ходе судебного разбирательства отсутствия имущества у 

должника, другие же считают, что необходимо привлекать собственника вне 

зависимости от наличия имущества у предприятия, а уже на стадии 

исполнительного производства должно быть выявлено наличие такого 

имущества должника, а в случае его отсутствия производство должно быть 

направлено на собственника имущества. Такие противоречия в рассмотрении 

идентичных дел явно нарушают права кредиторов казенного предприятия [7].  

По нашему мнению обоснованным и справедливым является мнение судов 

о привлечении собственника имущества к субсидиарной ответственности вне 

зависимости от представленных суду доказательств о наличии имущества 

должника. Во-первых, кредитор не всегда имеет возможность доказать наличие 

имущества своего должника или же его отсутствие.  

Во-вторых, в случае если изначально все решения будут выноситься 

только в отношении основного должника, то кредитор теряет время на 

первоначальное судебное разбирательство, на выяснение в ходе 

исполнительного производства наличия/отсутствия возможности у кредитора 

погасить задолженность, и в случае его отсутствия должен вновь обращаться в 

суд за привлечением к ответственности уже собственника имущества.  
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Учитывая продолжительность  судебных разбирательств, данные действия 

могут затянуться на несколько лет, в ходе которых кредитор не может получить 

свои денежные средства, пользоваться ими и получать от их оборота доход, что 

явно нарушает его права и законные интересы.    
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Правовая природа правил недискриминационного доступа как источников 

антимонопольного законодательства 

 

Антимонопольные ограничения предпринимательской деятельности - это 

реалия современной экономики и права. Согласно ст. 71 Конституции Российской 

Федерации антимонопольное законодательство находится в исключительном 

ведении Российской Федерации [1]. Антимонопольное регулирование 

осуществляется как с помощью законодательный актов, так и с помощью 

подзаконных актов, об одном из которых будет идти речь.  Федеральный закон от 26 

июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предусматривает ряд запретов для 

участников предпринимательской деятельности [2]. Запреты есть как для 

коллективных действий (антиконкурентные соглашения и согласованные действия), 

так и для индивидуальных (злоупотребление доминирующим положением, 

недобросовестная конкуренция). 

Среди индивидуальных ограничений выделяются специально предусмотренные 

- правила недискриминационного доступа, названные в ст. 10 Закона о защите 

конкуренции. Н. И. Клейн считает, что данный институт является инструментом 

обеспечения равных условий предоставления услуг потребителям. А. Н. Варламова 

полагает вопрос недискриминационного доступа ключевым прежде всего 

применительно к сетевым видам деятельности, что, тем не менее, не умаляет его 

значимость для остальных участников рынка, которые потенциально могут быть 

подвергнуты ограничениям. Форма и содержание правил строго регламентированы, 

они должны содержать: 

перечень товаров, объектов инфраструктуры, к которым предоставляется 

недискриминационный доступ; 

перечень информации, позволяющей обеспечить возможность сопоставления 

участниками соответствующего товарного рынка условий обращения товаров на 

товарном рынке и (или) доступа на товарный рынок, а также иной необходимой для 

доступа на товарный рынок и (или) обращения товаров на товарном рынке 

существенной информации; 
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порядок раскрытия информации, в том числе о товарах, производимых или 

реализуемых субъектами естественной монополии, стоимости этих товаров и 

размере платы за доступ на товарный рынок, возможном объеме производства или 

реализации этих товаров, о технических и технологических возможностях 

предоставления этих товаров; 

порядок возмещения экономически обоснованных расходов субъектов 

естественной монополии и т.д. [3]. 

Относимость правил недискриминационного доступа именно к 

антимонопольным ограничениям бесспорна: содержание правил составляют 

разнообразные ограничения - от ограничения свободы договора как частного случая 

(существенные условия договоров, потребители, подлежащие обслуживанию, и даже 

сами товары, доступ к которым должен быть предоставлен на условиях правил), так 

и в принципе ограничение свободы экономической деятельности (условия доступа к 

объектам, раскрытия информации, предоставления доступа на рынок в целом и др.) 

[4]. 

Цель правил недискриминационного доступа - предупреждение создания 

дискриминационных условий можно в данном случае рассматривать как 

специальную, т.е. защита отдельных категорий потребителей и потенциальных 

пользователей объектов инфраструктуры, принадлежащих субъектам естественной 

монополии [5]. Это категория экономически зависимых от действий субъекта 

естественной монополии участников гражданского оборота. Они зависимы от услуг 

и инфраструктуры субъектов естественной монополии не только в хозяйственной 

деятельности, но и в потреблении, в том числе и для коммерческих целей. 

По своей правовой природе правила недискриминационного доступа 

представляют собой подзаконный нормативный акт, направленный на соблюдение 

баланса интересов участников рынка и достижение экономического равенства его 

участников. 
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Современные проблемы развития малого агробизнеса и пути их решения 

 

В России, как и во всем мире, классической формой малого 

предпринимательства в сельском хозяйстве являются крестьянские 

(фермерские) хозяйства. Они играют важную роль в решении проблем 

продовольственного обеспечения страны, устойчивого развития сельских 

территорий, обеспечении занятости и повышении доходов сельского 

населения [1].  

Но есть причины, сдерживающие развитие и  эффективность  

деятельности  крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей.  
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Ключевым фактором является недостаток финансовых ресурсов. 

Неравенство цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, 

низкие закупочные цены посредников, более дорогая себестоимость 

продукции и другие. Для развития уже существующих фермерских хозяйств, 

создания новых хозяйств, получения достаточной суммы прибыли для 

осуществления расширенного воспроизводства и применения современных 

высокоэффективных технологий нужна земля. В России много земли, а 

получить в собственность небольшой надел очень сложно.  

Еще одной проблемой является, нехватка финансовых ресурсов для 

приобретения удобрений и современных знаний по вопросам повышения 

плодородия земель. Высокая цена сельскохозяйственных машин и 

оборудования не позволяет фермерам покупать новую технику. А также 

действуют штрафы.  

Следующая проблема - это риски. Чтобы управлять рисками в сельском 

хозяйстве создана система страхования, которая представлена следующими 

моделями: во-первых, долевое участие государства в страховых премиях через 

специальных правительственных агентов и создание государственного 

страхового резерва; во-вторых, объединения страховщиков; в-третьих, 

сельскохозяйственные страховые кооперативы. Но воспользоваться этой 

помощью могут не многие. Основные причины – в отсутствии свободных 

средств у малого агробизнеса [2]. 

Также можно отметить нехватку кадров, т.к. единицы из выпускников 

аграрных учебных заведений возвращаются в село для работы.  

Что можно предложить для решения проблем современного фермерства? 

Во-первых кредитование фермеров сделать доступным. Особо важную 

роль в этом отношении играют кооперативы: кредитные, страховые, 

снабженческо-сбытовые, обслуживающие и др. Такие структуры облегчают 

семейным хозяйствам доступ не только к рынкам – финансовым, 

продовольственным, но также к средствам государственной поддержки. 

Кооперация может помочь выдерживать конкуренцию крупных хозяйств: 

экономить средства, усилия и время для решения чисто производственных 

задач путем передачи некоторых вспомогательных функций кооперативу. 

Причем услуги кооперативов обходятся значительно дешевле, т.к. 

кооперативы принадлежат самим крестьянским хозяйствам, которые являются 

их учредителями. В этой связи нужно отметить особую роль страхового 

кооператива, как действенную форму объединения малых форм 

хозяйствования для снижения рисков хозяйственной деятельности и широкого 
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распространения аграрного страхования. Для обеспечения 

платежеспособности кооперативов в них создается резервный фонд. При 

крупном ущербе и недостаточности таких фондов государство пополняет их 

через бюджетные субсидии или же выделение льготных кредитов.  

Один из путей - увеличения количества крестьянских (фермерских) 

хозяйств:  создание условий для перехода личных подсобных хозяйств в 

фермерские. Обобщение информации о деятельности личных подсобных 

хозяйств населения дает основание для вывода о том, что эти хозяйства 

испытывают проблемы, схожие с проблемами фермерских хозяйств, 

основными из которых являются следующие: нехватка земельных угодий; 

доступ к материально-техническим ресурсам, в том числе 

сельскохозяйственной технике; хранение произведенной продукции до периода 

ее выгодной реализации.  Будучи не предпринимательскими структурами, 

личные подсобные хозяйства не платят налогов. Чтобы они захотели 

оформить предпринимательскую деятельность и стать фермерами, с одной 

стороны,  нужны  стимулирующие  меры, и, прежде всего, выстроить систему 

бесплатного консультирования. Необходимо разъяснять населению, в чем 

преимущество регистрации, какие есть виды государственной поддержки, 

наладить помощь в оформлении документов, упростить регистрацию, 

отчетность, получение государственной поддержки, подключения к 

коммуникациям [3,  С.113].  

С другой стороны государству  нужно  четко установить максимально 

разрешенное количество поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, 

необходимое для внутреннего потребления семьи. Если в хозяйстве животных 

больше установленного государством ограничения, то такое хозяйство должно 

оформлять предпринимательскую деятельность [4,  С.11-16].  

Таким образом, в целом необходимо отметить, что огромную роль в 

решении проблем становления и развития  малого сельскохозяйственного 

бизнеса играет государственная поддержка. В России субсидируются 

государством многие направления, приоритетные виды предпринимательской 

деятельности, инфраструктура поддержки многообразна.  
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Проблемные аспекты соглашения об осуществлении деятельности на 

территории особой экономической зоны 

 

Вопросам ведения предпринимательской деятельности на территории 

особой экономической зоны в целом и вопросам соглашения об осуществлении 

деятельности в таких зонах в научной литературе уделено достаточное 

внимание. Об этом свидетельствует наличие статей, монографий, диссертаций, 

предметом рассмотрения которых являются указанные вопросы. Однако, ряд 

проблем, касающихся, в частности, соглашений об осуществлении 

деятельности на территории особой экономической зоны, остаются 

нерешенными. 

Во-первых, нами была выделена проблема применения типовых форм 

соглашений об осуществлении деятельности на территории особой 

экономической зоны. Частью 11 статьи 12 ФЗ «Об особых экономических зонах 

в Российской Федерации» устанавливается наличие примерных (типовых) форм 

указанных соглашений [1]. Данная норма сформулирована в повествовательном 

ключе. Однако, ни ФЗ № 116-ФЗ, ни Приказом Минэкономразвития, 
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утверждающим типовую форму, не урегулированы объем и порядок ее 

применения [2]. Это в свою очередь приводит к проблеме реализации 

рассматриваемой нормы на практике: заявителям отказывается во внесении 

положений в соглашение об осуществлении деятельности в особой 

экономической зоне, не предусмотренных типовой формой. С одной стороны, 

это может быть объяснено стремлением законодателя установить единые для 

всех резидентов правил осуществления деятельности, однако следует помнить, 

что каждый реализуемый в особой экономической зоне проект обладает 

уникальными характеристиками, и условия реализации должны 

соответствовать его особенностям. Таким образом,предмет соглашения, равно 

как и объем прав и обязанностей сторон в каждом конкретном случае, будут (и 

должны быть) разными, хотя, безусловно, в какой-то определенной части все 

соглашения будут совпадать [3]. В свою очередь отказ учесть желания 

заявителя, связанных особенностями его проекта, может привести к созданию 

препятствий для принятия решения о заключении соглашения об 

осуществления деятельности на территории особой экономической зоны 

Мы считаем, что типовая форма соглашения об осуществлении 

деятельности должна носить рекомендательный характер и представлять собой 

направление построения взаимоотношений сторон данных соглашений. 

Реализация, как взаимных интересов, так и законодательно установленных 

перед институтом особых экономических зон целей возможна исключительно 

на договорной основе. Таким образом, решение выделенной нами проблемы 

предполагает допускать заключение соглашения об осуществлении 

деятельности в особой экономической зоне на условиях, отличных от условий 

типовой формы в той мере, в какой это не противоречит требованиям учета в 

соглашении положений законодательства. 

Во-вторых, как показывает практика, при решении споров, возникающих 

из соглашения об осуществлении деятельности на территории особой 

экономической зоны, возникает ряд проблем,  связанных как с 

разноуровневостью субъектов такого соглашения, так и с отсутствием в 

соглашении конкретизации условий разрешения конфликтов между его 

сторонами. В частности, сохраняют свою актуальность 1)проблема 

сбалансированности публичных и частных интересов в правоотношениях 

сторон соглашения об осуществлении деятельности на территории особой 

экономической зоны, а также 2) проблема реализации их взаимной 

ответственности. По нашему мнению, соглашение об осуществлении 

деятельности на территории особой экономической зоны является основным 
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способом достижения необходимого баланса публичных и частных интересов в 

рамках института особых экономических зон. И в целях обеспечения 

исполнения обязанностей по соглашению было бы целесообразно 

предусмотреть в нем ответственность сторон за действия, нарушающие баланс 

интересов, достигнутый при заключении договора. 

Представляется, что равенство сторон соглашения может быть также 

восполнено указанием в типовом соглашении об осуществлении деятельности 

на территории особой экономической зоны следующих положений, 

нацеленныхпрежде всего на обеспечение защиты частного инвестора: 1) 

оснований для выплаты компенсации в случае нарушения одной из сторон 

предусмотренных соглашением обязательств; 2) условий о порядке исчисления 

и выплаты данных компенсаций; 3) порядка разрешения споров [5]. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что наряду с обеспечением 

льготного режима осуществления предпринимательской деятельности в особой 

экономической зоне, гарантирующего заинтересованность иностранных 

компаний в осуществлении инвестиций в российскую экономику, необходимо 

повышение уровня их защищенности. [6] В связи с этим улучшению 

инвестиционного климата в стране может способствовать совершенствование 

правового регулирования договорных отношений в части предоставления 

максимально возможных гарантий защиты интересов частных инвесторов. 
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Саморегулируемые организации арбитражных управляющих 

 

В развитых странах с рыночно ориентированной экономикой 

определенный вклад в решение важнейших социально-экономических задач 

вносит саморегулируемая деятельность. Под ней понимается самостоятельная и 

инициативная деятельность, направленная на формирование правил и 

стандартов предпринимательской или профессиональной деятельности, а также 

осуществление контроля за их соблюдением. К участникам 

предпринимательской деятельности, как правило, относятся лица, 

занимающиеся предпринимательством и зарегистрированные в установленном 

порядке. Под субъектами профессиональной деятельности понимаются 

физические лица, ведущие профессиональную деятельность. Это могут быть 

арбитражные управляющие, аудиторы, адвокаты и др. Саморегулирование 

указанных субъектов экономики осуществляется при условии их объединения в 

саморегулируемые организации [3]. 

Под саморегулируемой организацией арбитражных управляющих (СРО 

АУ) понимается некоммерческая организация, основанная на членстве, 

созданная гражданами Российской Федерации, включенная в единый 

государственный реестр СРО АУ, целями деятельности которой являются 

регулирование и обеспечение деятельности арбитражных управляющих [2]. 
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СРО АУ, объединяя арбитражных управляющих, видит свою цель в 

оказании высококачественных услуг в сфере антикризисного управления и 

финансового оздоровления организаций, а также в предоставлении помощи по 

взысканию просроченной задолженности на всей территории Российской 

Федерации. Процесс выполнения указанной цели базируется на создании 

объединения высокопрофессиональных антикризисных управляющих и 

централизованного представления их интересов в высших органах 

исполнительной и законодательной власти, а также на предприятиях и в 

организациях. 

Существование СРО АУ определяется, прежде всего, экономической 

природой услуг арбитражных управляющих, особенностями формирования их 

спроса и предложения. Это происходит потому, что сами потребители услуг 

антикризисного управления не всегда могут реализовать свой спрос вследствие 

отсутствия у них достоверной информации о качественных характеристиках 

предоставляемых услуг со стороны арбитражных управляющих. Поэтому 

потребителям услуг арбитражных управляющих бывает крайне сложно сделать 

свой выбор в момент заключения рыночной сделки. 

Одновременно арбитражные управляющие имеют затруднения в 

получении достоверной информации о спросе на свои услуги. Во избежание 

нежелательных социально-экономических последствий, вытекающих из 

ограниченной эффективности рыночного механизма в условиях антикризисного 

управления, функция предоставления экономических благ, по которым не 

может быть предоставлена необходимая и полная информация потребителям в 

момент заключения рыночной сделки, возлагается на некоммерческий сектор 

экономики, а именно на СРО АУ. Таким образом, существование СРО АУ в 

современной рыночной экономике определяется как несовершенствами, 

свойственными рынку в сфере антикризисного управления, экономической 

природой услуг арбитражных управляющих, экономией государственных 

трансакционных издержек. В этих условиях наиболее эффективное 

предоставление услуг арбитражных управляющих может быть реализовано с 

помощью профессионального посредника, функционирующего на принципах 

некоммерческого сектора экономики. Таким профессиональным посредником 

на рынке услуг арбитражных управляющих является СРО АУ, по своей 

экономической природе представляющая негосударственную некоммерческую 

организацию, основной целью деятельности которой является не получение 

прибыли, а регулирование и обеспечение деятельности арбитражных 
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управляющих, обеспечение взаимодействия между производителями и 

потребителями услуг антикризисного управления. 

Проблемы деятельности саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих появились с момента их образования и связаны они, в основном, 

с проблемами применения и несовершенствами действующего 

законодательства. Изменения законодательства в системе государственного 

управления создали противоречия в деятельности саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих.  

Основные проблемы саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих. 

Отсутствие единого государственного органа, который  осуществляет 

общую координацию в сфере банкротства, введения мониторинга и оказывает 

досудебное влияние на финансовое состояние предприятий-должников. 

Процедура выбора, отстранения и не учета саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих при подаче уполномоченным органом в 

арбитражный  суд заявления о возбуждении дела о банкротстве конкретного 

предприятия. 

Жестко регламентированные правила участия уполномоченного органа в 

процедурах банкротства предприятий должников, начиная от выбора 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, представления 

интересов государства как кредитора и заканчивая исключением предприятия 

из Единого государственного реестра юридических лиц, поставили 

саморегулируемые организации арбитражных управляющих в полную 

зависимость от воли уполномоченного органа – Федеральной налоговой 

службы России. 

На современном этапе возрастает роль и значение саморегулируемых 

организаций на деятельность арбитражного управляющего. Но, к сожалению, 

имеется достаточно проблем, которые необходимо решить на федеральном и 

региональном уровнях. А именно внести необходимые изменения в 

нормативно-правовые акты, касающиеся вопросов саморегулирования. 
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Правовые проблемы при определении критериев и признаков банкротства 

хозяйствующих субъектов 

 

На сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации, 

касающейся несостоятельности прослеживается большое количество 

дискуссионных проблем, в связи с чем, анализ правового регулирования в 

данной сфере, а также изучение различных тенденций, основных категорий 

банкротства являются весьма актуальными. 

Невзирая на то, что совершенствование законодательства в сфере 

банкротства происходит систематически, на практике всѐ ещѐ остается 

множество так называемых «пробелов», которые требуют законодательного 

урегулирования. 

Одной из весомых проблем, требующей пристального изучения и 

обязательного развития остается вопрос, который касается удовлетворения 

требований кредиторов. К примеру, в первом полугодии 2016 г. было принято 

8047 тысяч решений о признании должника банкротом, что на 7,9% больше 

аналогичного периода прошлого года [1]. Но, как показывает практика, не во 

всех случаях конкурсной массы должника хватает на удовлетворения 

требований третьей очереди. А ведь это пропорционально наносит вред 

хозяйствующим субъектам, а также кредиторам должника, что в последующем 

негативно сказывается и на всей экономике нашей страны. И в этом вопросе, к 

сожалению, имеет место несовершенство законодательства. Присутствует 

возможность вывода активов или незаконных махинаций с имуществом. 
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Современное законодательство показывает непроработанность механизма 

предупреждения банкротства и осуществления реабилитационных процедур, 

которые направлены на признание должника банкротом, а затем последующую 

его ликвидацию, в последующем на восстановление платѐжеспособности 

должника, испытывающего текущие, вероятно, разрешаемые в будущем 

финансовые затруднения, или, по крайней мере, на сохранение предприятия, 

способного успешно функционировать и являться частью экономики региона 

или страны в целом [2]. Следует отметь, что проблемы, касающиеся процедур 

финансового оздоровления, доля которых в общем количестве дел о 

несостоятельности на современном этапе несоизмеримо мала. Ведь, зачастую,  

выгоднее обанкротить предприятие, чем его оздоровить.  И такое положение 

дел можно исправить законодательного регулирования в сфере 

несостоятельности. 

По общему правилу законодательство о банкротстве, предоставляет 

совокупный срок для процедур финансового оздоровления и внешнего 

управления, который не может превышать три с половиной года. Вероятно, что 

в сложившейся экономической ситуации данные сроки являются 

недостаточными для эффективного восстановления платѐжеспособности 

должника и расчѐтов с кредиторами [3]. Мы предлагаем, для эффективной 

реализации данных стадий, а следовательно восстановления 

платежеспособности хозяйствующих субъектов увеличить сроки. В качестве 

примера можно привести ряд экономически развитых стран – США, Испания, 

Бельгия, Франция, где реализации плана финансового оздоровления может 

составлять до от 5 до 10 лет (во Франции для некоторых должников – 15 лет). 

В заключении, мы считаем, что  в экономических условиях, которые 

сложились на сегодняшний день, выявляются очевидные недостатки 

российского законодательства о банкротстве, которые в совокупности могут 

быть оценены, как чрезмерно жѐсткие, а также не содержащее эффективных 

механизмов, о чѐм наглядно свидетельствует количество рассмотренных дел 

арбитражными судами РФ о банкротстве. Законодательство в данной сфере 

должно быть направлено как на предотвращение банкротства, так и на 

восстановление платѐжеспособности должника. Законодательство о 

банкротстве в России достаточно молодое направление правовых отношений  и 

накопленный опыт пока не велик. Проанализировав историю развития 

российского законодательства в области несостоятельности, можно сделать 

вывод, как о его динамичном развитии, так и об актуальных проблемах которые 

остаются на сегодняшний день наиболее острыми в области несостоятельности. 



340 

 

 

Литература 

1. Нечаев А.С. Современные подходы к формированию инновационной 

макрологистической системы // Вестник стипендиатов ДААД. – 2016. – № 1 

(9). – С. 70-77. 

2. Нечаев А.С. Амортизационная политика как инструмент формирова-ния 

инвестиционного налогового кредита: монография / Ангарский госу-

дарственный технический университет. – Ангарск, 2015. 

3. Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, 

Германии. – М.: Статус, 2016. – С. 9. 

 

 

Заббарова Й.З. 

(научный руководитель Ющенко Н.А.) 

Набережночелнинский институт КФУ 

(г.Набережные Челны) 

 

Недобросовестные действия должника при процедуре банкротства 

 

Наряду с проблемами банкротства, которые связаны с пробелами в первую 

очередь, в законодательстве, злободневным остается недобросовестность 

действий самих должников при процедуре банкротства. 

К недобросовестному поведению со стороны банкротящегося лица можно 

отнести такие действия как сделки с аффилированными лицами, а также 

фиктивное или преднамеренное банкротство, которое преследуется 

административным и уголовным законодательством РФ. 

Суть первого случая состоит в том, что лицо, до обнаружения признаков 

банкротства совершает сделки с аффилированными лицами, которые ведут к 

искусственному увеличению долга. Это в свою очередь нужно для дальнейшего 

контролирования процедуры банкротства, чтобы иметь решающий голос на 

собрании кредиторов должника, и тем самым помешать равному 

удовлетворению требований иных кредиторов. На практике это могут быть как 

договоры займа, уступка прав требования, так и договоры поручительства, и 

выдача векселя. Суть в зависимости от договора не меняется, хотя договоры 

займа оспорить согласно практике сложнее всего: обмен денежными 

средствами, по предоставленным выпискам, по факту происходит, только 

дальнейшую судьбу перечисленных денежных средств отследить достаточно 

сложно. 
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В очередной раз при решении проблемы можно привести довольно 

хорошие примеры из зарубежного права, где законодатель разграничивает 

обычных и контролирующих кредиторов. Аналогичных норм в российском 

законодательстве в настоящее время нет, чем собственно и пользуются 

недобросовестные кредиторы в лице аффилированных лиц по отношению к 

должнику. 

В целях предотвращения таких злоупотреблений, Глушков Н.А. предлагает 

в своей статье выработать судебной практике критерии, когда кредитору 

должно быть отказано во включении в реестр [1]. Само собой, это означает 

анализирование судом каждого конкретного случая, основываясь на 

всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств. 

Включение в реестр требований кредиторов аффилированных лиц может 

сопровождаться и следующей проблемой - преднамеренным или фиктивным 

банкротством. Последнее распространяется и на физических лиц. 

Проверка наличия преднамеренного или фиктивного банкротства ведется 

на протяжении всей процедуры. Арбитражным управляющим должна быть 

проведена проверка за период не менее двух лет, предшествующих 

возбуждению дела о несостоятельности должника, а также за период 

проведения процедур несостоятельности [2]. 

Несмотря на скрупулезное отношение арбитражного управляющего к 

своей деятельности, на практике не редки случаи, когда вышеуказанные 

моменты могут ускользнуть, а имущество должника, на которое должно было 

быть обращено взыскание обнаруживается после завершения процедуры 

банкротства. 

По общему правилу, согласно абз. 1 п. 8 и абз. 3 п. 9 ст. 142 ФЗ от 

26.10.2002г 127-ФЗ, все требования кредиторов после завершения конкурсного 

производства признаются погашенными[3]. Тем не менее, согласно толкованию 

самого Верховного суда РФ, а также общим принципам гражданского 

законодательства, недопустимо извлечение кем-либо преимуществ из своего 

незаконного или недобросовестного поведения (п.3 ст.1 ГК РФ, ст. 10 ГК РФ) 

[4]. Таким образом, при обнаружении недобросовестности банкрота, у 

кредитора есть право на удовлетворение своих требований и после завершения 

конкурсного производства. 

На сегодняшний день у кредитора, который обнаружил имущество у 

недобросовестного банкрота есть месяц на возобновление процедуры 
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реализации имущества должника, после обнаружения нарушенных прав. 

(ст.213.29 ФЗ-127). 

Согласно законодательству о банкротстве, есть два механизма борьбы с 

недобросовестными действиями лица, желающего принять на себя статус 

банкрота:  

1. Определение о неприменении в отношении недобросовестного 

должника правил об освобождении от обязательств. 

 2. Возобновление процедуры банкротства.  Практика по ст. 213.28, 213.29 

пока отсутствует. [5] 

Подводя итог, можно лишь отметить, что недобросовестные должники 

пользуются и применяют пробелы законодательства в свою пользу. В то время 

как законодателю и судопроизводству стоило бы обратить внимание и перенять 

опыт зарубежных стран при решении аналогичных вопросов. 
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Понятие предпринимательской деятельности как объекта 

государственного контроля и надзора и определение круга ее субъектов 

 

Легальное определение понятия предпринимательской деятельности 

закреплено в статье 2 Гражданского Кодекса Российской Федерации [1]. Можно 

выделить четыре уровня определения предпринимательской деятельности: 

конституционный (положения Конституции, прямо или косвенно посвященные 

предпринимательской деятельности);  законодательный – представляющий собой 

упоминания  предпринимательской деятельности в законах (около 200 законов, из 

них 14 кодексов), в них используется понятие предпринимательской 

деятельности, но не дается его определение; доктринальный уровень – 

предложения ученых по усовершенствованию легального определения, его 

изучение; судебный  - в судебных решениях правоприменитель привносит что-то 

новое, дает оценку, персонифицируя предложенное законодателем определение 

входе анализа конкретной жизненной ситуации [2]. 

 В соответствии со статьей 37 Конституции Российской Федерации 

 «Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности» [3]. Из данного положения следует, что 

предпринимательская деятельность – это экономическая деятельность, а также, 

что законом могут устанавливаться запреты на ее осуществление. Исходя из 

содержания статьей 71 и 72 Конституции можно прийти к выводу, что такие 

запреты устанавливаются федеральными законами, они могут выражаться в 

разрешительном (лицензионном) порядке на определенные виды деятельности, 

установлении государственной монополии, предъявлении требований к размеру 

уставного капитала, организационно-правовой форме и др. 

 Рассмотрим признаки, характерные для предпринимательской 

деятельности, исходя из содержания легального определения.  

Во-первых, это самостоятельная деятельность. Признак самостоятельности 

проявляется в двух аспектах, прежде всего,  это имущественная 

самостоятельность, а также организационная самостоятельность. Во-вторых, 

предпринимательская деятельность носит рисковый характер. Под риском 
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понимается возможная неэффективность, убыточность предпринимательской 

деятельности. В-третьих, предпринимательская деятельность направлена на 

систематическое получение прибыли. Следует учитывать, что здесь имеется ввиду 

не факт систематического получения прибыли, а лишь систематичная 

направленность на ее получение. Свое развитие этот признак получил в статье 50 

ГК РФ, в которой закреплено понятие коммерческих организаций, основной 

целью которых является извлечение прибыли [4]. В-четвертых, содержание 

предпринимательской деятельности составляет получение прибыли от 

пользования имуществом, выполнения работ и оказания услуг. В-пятых, лицо, 

занимающееся предпринимательской деятельностью должно быть 

зарегистрировано в установленном законом порядке. Однако, 

предпринимательская деятельность, которую лица осуществляют без регистрации 

в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не 

перестает быть таковой, а становится незаконной предпринимательской 

деятельностью, за которую предусмотрена уголовная и административная 

ответственность. Помимо признаков, закрепленных в законе, ученые также 

выделяют следующие характерные черты, присущие предпринимательской 

деятельности: инициативность, профессионализм.  

Спорным является вопрос о том, применимо ли определение, закрепленное в 

Гражданском кодексе только к гражданско-правовым отношениям, регулируемым 

гражданским кодексом или же оно носит универсальный характер и возможно его 

использование в иных сферах, в том числе, когда речь идет о публично-правовых 

отношениях, связанных с осуществлением государственного контроля и надзора. 

На наш взгляд, второй вариант более предпочтителен в связи с тем, что в 

разъяснениях Верховного суда, судебных постановлениях,  которые, так или 

иначе, касаются вопроса о квалификации деятельности в качестве 

предпринимательской всегда есть отсылка к легальному определению. 

 На основании анализа норм действующего законодательства можно 

выделить следующих субъектов предпринимательской деятельности: граждане-

предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического 

лица (индивидуальные предприниматели); крестьянские (фермерские) хозяйства, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица; юридические лица - коммерческие организации . 

 В ранее действующей редакции гражданского кодекса было закреплено, что 

некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых они созданы, и соответствующую этим целям. В нынешней редакции 
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данное положение звучит несколько по-другому, а именно некоммерческие 

организации могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это 

предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых они созданы, и если это соответствует таким целям. То есть 

предпринимательская деятельность коммерческих организаций заменена на 

сочетание приносящая доход деятельность. Однако, в специальном 

законодательстве сохранилось понятие предпринимательская деятельности 

некоммерческих организаций, например, в федеральном законе «О 

некоммерческих организациях» закреплено, что Общественные и религиозные 

организации (объединения) вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность, соответствующую целям, для достижения которых они созданы. 

Возникает вопрос о соотношении понятий предпринимательской и приносящей 

доход деятельности и о том, являются ли некоммерческие организации объектом 

государственного контроля при осуществлении ими предпринимательской 

(приносящей доход деятельности)[5].  По мнению Звездиной Т.М. приносящая 

доход деятельность тождественна предпринимательской деятельности, в том 

варианте, в котором понятие предпринимательской деятельности закреплено в 

законе «О некоммерческих организациях». Что касается ответа на второй вопрос - 

как к объектам государственного контроля и надзора (производителю товара, 

работ, услуг) к ним применяются одинаковые требования [6]. 

Таким образом, приходим к следующим выводам, в статье 2 ГК РФ 

закреплено легальное понятие предпринимательской деятельности, признаками 

которой являются  самостоятельный характер деятельности, рисковый характер, 

направленность на систематическое получение прибыли, регистрация в качестве 

индивидуального предпринимателя или юридического лица [7]. Субъектами 

предпринимательской деятельности являются индивидуальные предприниматели, 

коммерческие юридические лица, крестьянские фермерские хозяйства. 

Некоммерческие юридические лица могут быть субъектами предпринимательской 

деятельности с той оговоркой, что в этом случае следует руководствоваться 

понятием, закрепленным не в ГК РФ, а специальным определением, прописанным 

в ФЗ «О некоммерческих организациях». Предпринимательская деятельность 

коммерческих юридических лиц и некоммерческих – разные по своей сути и 

значению явления, однако, как к объектам государственного контроля и надзора 

(производителю товара, работ, услуг) к ним применяются одинаковые требования. 

 

 

 



346 

 

 

Литература 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 сентября 

1994 г. № 14-ФЗ: [в ред. от 07.02.2017г.] // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст.3301. 

2. Олейник О.М. Понятие предпринимательской деятельности:теоретические 

проблемы формирования/ О.М. Олейник/Предпринимательское право. – 

2015. – №1. – С. 3-17 

3. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993г.: [в ред. от 21.07.2014 г.] // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2009. – №4. – Ст. 445 

4. Чукреев А.А. К проблеме легального определения предпринимательской 

деятельности/ А.А. Чукреев/ Российский юридический журнал. – 2015. – №2. 

– С. 105-120 

5. Звездина Т.М. К вопросу о соотношении понятий предпринимательской и 

приносящей доход деятельности некоммерческих организаций/ 

Т.М.Звездина/ Журнал предпринимательского и корпоративного права. – 

2016. – №2. – С. 18-22. 

6. Костюк И.В. Реформирование гражданского законодательства на 

современном этапе развития экономических отношений // Вопросы 

современной юриспруденции. – 22015. - №. 56. – С. 46-53. 

7. Кузнецов С.В., Хасимова Л.Н. Институт правосубъектности в общей теории 

права: основные подходы и взгляды // Пробелы в российском 

законодательстве. - 2013. - № 2. - С. 35-38. 

 

 

Ильин А.А. 

 (научный руководитель Мусабирова Д.А.) 

Набережночелнинский институт КФУ 

(г.Набережные Челны) 

 

Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения 

заказов 

 

Современный законодатель обоснованно выделил в отдельный вид 

гражданско-правового договора контракт на поставку товаров для 

государственных или муниципальных нужд. 
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При поставке товаров для государственных нужд публичная цель, 

достигается с помощью особого частноправового средства – государственного 

контракта. При этом государственный контракт в качестве гражданско-

правового договора обладает определенной совокупностью отличительных 

признаков, среди которых и особый субъектный состав.  

Согласно предписанию п. 1 ст. 449 ГК РФ торги, проведенные с 

нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны судом 

недействительными по иску заинтересованного лица. Значит, в 

рассматриваемом случае при рассмотрении требований истца в предмет 

судебного исследования должен был быть включен вопрос о наличии у него 

права на обращение в суд с иском – суд должен установить заинтересованность 

лица в признании аукциона недействительным. 

В чем она может заключаться? Как было указано в Постановлении ФАС 

Дальневосточного округа от 2 апреля 2013 г.[1], «правом на предъявление иска 

о признании торгов недействительными обладают лишь заинтересованные 

лица, к числу которых относятся участники торгов, и лица, которым было 

отказано в их участии в конкурсе».  

По другому решению, заинтересованным лицом, кроме того, признается 

субъект, в отношении которого просматривается причинная связь между 

совершенной сделкой и возможной угрозой его законным интересам, когда его 

благо, прежде всего, имущественного характера, может пострадать или уже 

пострадало в результате совершения сделки [2].  

Если же лицо признали не заинтересованным – суд отказывает в 

рассмотрении иска, приходя к выводу, что истец не является заинтересованным 

в деле лицом и что признание сделки недействительной и применение 

последствий ее недействительности не повлечет восстановление его прав. 

По одному мнению, заинтересованным лицом должен признаваться не 

только субъект, права которого нарушены, но и права которого могут быть 

восстановлены при применении последствий недействительности заключенной 

на торгах сделки. С этим критерием согласна и судебная практика: суды, как 

правило, отказывают в удовлетворении иска о признании результатов торгов 

недействительными, если не представляется возможным восстановить право 

пострадавшего лица, что часто фактически не возможно, если оспариваемый 

договор уже исполнен. В таких случаях суды принимают решение об отказе в 

признании торгов недействительными (Постановление Президиума ВАС РФ от 

20 января 2004 г. № 10623/03).  
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В общем же в судебно-арбитражной практике последних лет наметилось 

три основных подхода к рассмотрению подобных споров, но все они 

учитывают соблюдение интересов добросовестного лица, фактически 

исполнившего договор. 

Во-первых, отсутствие исполнения договора (государственного, 

муниципального контракта) расценивается арбитражными судами как 

необходимое условие для признания торгов недействительными. 

Во-вторых, торги могут быть признаны недействительными, что не 

является основанием для отказа заказчика от оплаты выполненных работ 

(оказанных услуг) по договору, ранее заключенному на торгах. 

В-третьих, торги могут быть проведены повторно, допустим, в случае, 

если победитель прежних торгов утратил по тем или иным основаниям право 

на заключение контракта. 

Важно учитывать, что для большинства лиц, оспаривающих торги, 

желаемым результатом является допуск их к тем же торгам или новое 

проведение торгов на тех же условиях. При незаконном недопуске к торгам 

нарушенным субъективным правом будет являться право на участие в 

конкретных торгах (с определенным объектом и условиями), которое и 

подлежит восстановлению. Специфика этого права состоит в том, что его 

восстановление в первоначальном виде в принципе невозможно: проведение 

торгов на прежних условиях зачастую объективно осуществимо. 

К специфике торгов, проводимых для государственных и муниципальных 

нужд, следует отнести тот факт, что в круг субъектов, имеющих право на 

предъявление иска о признании размещения заказа недействительным, 

включаются контролирующие органы, при этом отсутствует материально-

правовая заинтересованность заявителя, а его интерес в иске может быть только 

процессуальным. 
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О некоторых проблемах правового регулирования контекстной рекламы в 

сети Интернет 

 

За 2016 года общий объем рекламы в возможных средствах ее 

распространения составил около 240 млдр. рублей, что на 13 % больше чем в 2015 

году. При этом на интернет-рекламу в 2016 году рекламодатели потратили около 

96.0 млдр рублей против 66.6 млдр рублей в 2015 году [1]. Интернет-реклама как и 

в предшествующие годы оставила за собой позиции лидера по динамике, ее 

прирост составил 24%, в то время как динамика теле-рекламы составила всего 13%. 

Важнейшей составляющей интернет-рекламы является контекстная реклама, 

которая представляет собой целевое коммерческое объявление, содержание 

которого отвечает интересам пользователя. Так, например, рекламные объявления 

выводятся около результатов поиска по какому-либо определенному запросу или 

транслируется на площадках, близких по тематике с текстом рекламного 

объявления, или же реклама направлена на какую-то определенную группу 

пользователей, которые объединены общим свойством, например, местом 

проживания (таргетированная реклама) [2].  

Проблемные аспекты контекстной интернет-рекламы, на наш взгляд, 

выражаются в чрезмерной навязчивости, в правомерности обработки не только 

поисковых запросов пользователей, но информации, которой пользователи 

обмениваются по электронной почте.  

Так, одним из резонансных дел в области правомерности контекстной 

рекламы стало дело, по которому, суд удовлетворил требования истца к компании 

ООО «Гугол» о защите нематериального блага – права на личную тайну, тайну 

переписки, взыскании компенсации морального вреда. Поводом к судебному 

разбирательству явилась контекстная реклама, встраиваемая в текст письма истца и 

соответствующая тексту переписки, что нарушает его конституционное право на 

личную тайну, тайну переписки [3]. Обработка содержания писем позволяет более 

точно таргетировать рекламу для пользователей: если человек недавно обсуждал 

какую-то тему с партнерами по переписке, реклама по этой теме может его активно 

заинтересовать. В тоже время такой агрессивный таргетинг нарушает закрепленное 

в ч.2 статьи 23 Конституции РФ право на тайну переписки.  
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С инициативой урегулирования контектсной рекламы в сети Интернет и 

защитой персональных данных пользователей выступал на состоявшейся в 2015 

году Международной конференции «Защита персональных данных» глава 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (далее Роскомнадзор) Александр Жаров [4].  

Так, в 2016 году Роскомнадзор разработал Стратегию институционального 

развития и информационно-публичной деятельности в области защиты прав 

субъектов персональных данных на период до 2020 года. 

В данной стратегии выработаны цели и задачи по обеспечению адекватного 

уровня защиты персональных данных. Одной из задач Стратегии является 

повышение уровня осознания необходимости внедрения мер по защите 

персональных данных в том числе путем осведомления  лиц об их правах, в 

качестве субъектов персональных данных [5]. 

На наш взгляд, отнесение информации, обрабатываемой для создания 

контекстной рекламы, к персональным данным является справедливым, пусть даже 

такой специфической как cookie файлов. Ведь обработка указанных файлов 

позволяет установить IP-адрес пользователя, тип операционной системы, 

установленной на компьютере, тип браузера, информацию о посещенном перед 

этим сайте, иногда - адрес электронной почты и другую информацию. 

Калятин О.В. отмечает, что рекламные объявления, размещаемые на интернет-

сайтах, организованы таким образом, что при создании cookie для каждого лица 

формируется уникальный идентификационный номер, что позволяет владельцу 

рекламного объявления накапливать информацию об активности определенного 

лица в Интернете в целом [6]. 

Сейчас контекстная реклама в сети Интернет не имеет особого 

законодательного регулирования [7]. Однако на нее так же, как и на любую другую 

рекламу, распространяет свое действие нормы ФЗ «О рекламе». 

 Для большей эффективности, как защиты персональных данных граждан, так 

и дальнейшего развития технологий, позволяющих развивать нацеленную рекламу, 

регулирование контекстной рекламы в частности должно, на наш взгляд, 

осуществляться  по результатам конструктивного диалога всех заинтересованных 

сторон.  
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Дискредитация как новая форма недобросовестной конкуренции 

 

С 5 января 2016 года вступил в силу ряд существенных изменений в 

Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

(далее – Закон о защите конкуренции) [2], известных как «четвертый 

антимонопольный пакет». В числе поправок – замена действующей статьи 14 

Закона о защите конкуренции, посвященной недобросовестной конкуренции, 

новой главой 2.1. 

Новая глава 2.1 Закона о защите конкуренции содержит семь 

самостоятельных запретов на недобросовестную конкуренцию, а также 

указывает на открытость перечня форм недобросовестной конкуренции. 

Настоящий аналитический обзор посвящен рассмотрению трех отдельных 

составов недобросовестной конкуренции, выделенных в результате принятия 

https://rg.ru/2015/11/10/reklama-site.html
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Поправок: дискредитации, введению в заблуждение и некорректному 

сравнению, а также судебной практике, предшествовавшей внесению 

Поправок, и возможному эффекту принятых Поправок на 

правоприменительную практику. 

Дискредитация как форма недобросовестной конкуренции выделяется в 

отдельную статью 14.1 Закона о защите конкуренции. Данная статья, по сути, 

конкретизирует запрет, закрепленный в пункте 1 части 1 статьи 14 текущей 

редакции Закона [1]. 

Дискредитация (от фр. discréditer «подрывают уверенность») - это 

намеренные действия, направленные к подрыву власти, изображения и доверия. 

Несправедливая (вредная) налоговая конкуренция (налоговый демпинг) 

(английский язык Вредная налоговая конкуренция, фр. Согласие La fiscale 

dommageable) - юридический термин, примененный национальными и 

международными регулирующими органами к особенности налоговой 

политики государств, касающихся оффшорных юрисдикций. С обвинением во 

«вредной налоговой политике» началась Организация экономического 

сотрудничества и развития кампании (OECD) против оффшорных юрисдикций 

в борьбе с уклонением от налогов. Глобализация экономики привела к 

радикальному увеличению влияния налоговой системы каждой страны в 

налоговых системах других стран. Современный финансовый капитал купил 

мобильность, беспрецедентную ранее, и способен, чтобы переместиться легко 

от одной страны до другого, идя туда, где для него самые выгодные условия 

созданы. Этого размер средней ставки налогообложения и преимуществ суммы 

налога стал одним из наиболее важных факторов конкуренции между странами 

для привлекательности собственного капитала, генерировав такое явление как 

налоговая конкуренция. Обвинения на несправедливой налоговой конкуренции 

оффшорным странам состоят в том что оффшорные юрисдикции, 

устанавливающие для международных (оффшорных) компаний, созданных в 

них слишком предпочтительный режим налогообложения, таким образом 

«соблазните» финансовые ресурсы из береговых стран. Отток финансовых 

ресурсов, в свою очередь, приводит к острому сужению налоговой базы, 

уклонению от налогов и наконец к существенному сокращению налоговых 

поступлений в государственных бюджетах береговых государств. Поэтому 

оффшорные страны получают обвинения в «грабеже налоговой базы» в 

береговых государствах. Сумма этих «грабежей» оценена по-другому: 

стоимость актива, сохраненная на оффшорных счетах во всем мире, это 

оценено в пределах от от 1,7 триллионов до 11,5 триллионов долларов, тогда 
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как США оценивают налоговые убытки от операций оффшорных юрисдикций 

на уровне 100 миллиардов долларов ежегодно. С другой стороны, все это 

приводит также к факту, что структура экономических стимулов 

экономических систем береговых стран искажена, и налоговая политика теряет 

регулирующий потенциал. Поэтому с точки зрения противников оффшорного 

моделирования, оффшорные зоны являются некоторыми «иждивенцами» 

мировой экономики, которые необоснованно используют общественные блага, 

созданные не, за границей заявляет [3, с. 15 – 16]. 

Таким образом, в первую очередь необходимо отметить, что Поправками 

был введен новый для Закона о защите конкуренции термин «дискредитация» 

для обозначения действий по распространению ложных, неточных или 

искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему 

субъекту и (или) нанести ущерб его деловой репутации. 

Кроме того, новая статья включает перечень конкретных действий, 

которыми можно нарушить данный запрет. Указанный перечень не является 

закрытым. Он был введен на основании обобщения существующей 

правоприменительной практики и указывает на наиболее типичные способы 

нарушения данного запрета. 

Обобщая сказанное, можно отметить, что Поправки фактически отразили 

ситуацию, существующую в текущей правоприменительной практике. Даже 

сам термин «дискредитация» часто применяется судами при рассмотрении дел 

по пункту 1 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции. Законодательное 

закрепление результатов такого обобщения потенциально может сделать 

практику более единообразной и предсказуемой, однако каких-либо 

принципиальных изменений фактически не произошло. 
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Особенности заключения и прекращения трудового договора с 

работниками организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность  

 

Одним из оснований возникновения трудовых отношений является 

избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности. При этом 

указывается, что данное основание применимо в случаях и порядке, которые 

установлены трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, или уставом (положением) 

организации, то есть трудовые отношения на основании трудового договора в 

результате избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности 

возникают, если трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, или уставом 

(положением) организации определены перечень должностей, подлежащих 

замещению по конкурсу, и порядок конкурсного избрания на эти должности. 

Существуют определенные особенности для данной категории лиц. Так, в 

соответствии со статьей 70 ТК РФ для лиц, избранных по конкурсу на 

замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, не устанавливается 

испытание при приеме на работу [1]. 

Законодательством устанавливаются особенности регулирования 

замещения должностей отдельных категорий работников. Ярким примером 

являются особенности заключения и прекращения трудового договора с 

работниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования и 

дополнительных профессиональных программ. В государственных и 

муниципальных образовательных организациях высшего образования 

должности ректора, проректоров, руководителей филиалов замещаются лицами 

в возрасте не старше шестидесяти пяти лет независимо от срока действия 

трудовых договоров. Лица, занимающие указанные должности и достигшие 
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возраста шестидесяти пяти лет, переводятся с их письменного согласия на иные 

должности, соответствующие их квалификации. 

По представлению ученого совета государственной или муниципальной 

образовательной организации высшего образования учредитель имеет право 

продлить срок пребывания ректора в своей должности до достижения им 

возраста семидесяти лет, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

На данный момент такое исключение закреплено Федеральным законом «О 

Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-

Петербургском государственном университете», а именно: по достижении 

ректором Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, ректором Санкт-Петербургского государственного 

университета предельного возраста, установленного для замещения должности 

ректора государственной образовательной организации высшего образования, 

Президент Российской Федерации вправе дважды продлевать полномочия 

ректора на новый срок [2].  

В связи с этим в литературе высказано мнение, что определяющее 

значение при решении вопроса о сохранении или прекращении трудовых 

отношений с ректором должен иметь не возраст, а субъективная способность 

лица надлежащим образом выполнять свои служебные обязанности. Норма о 

возрастных критериях руководящих работников вузов является, по мнению 

Д.Д. Репринцева, некорректной и прямо противоречащей основным принципам 

правового регулирования трудовых отношений [3]. 

С.Ю. Головина при анализе особенностей правового регулирования труда 

педагогических работников тоже считает нецелесообразным введение 

возрастных ограничений для руководителей вузов[4]. Ю.С. Сергеенко 

подчеркивает, что возрастные ограничения касаются только руководителей 

государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования и не распространяются на руководителей 

негосударственных высших учебных заведений[5]. 

С проректорами образовательной организации высшего образования 

заключается срочный трудовой договор. Срок окончания срочного трудового 

договора, заключаемого с проректором, не может превышать срок окончания 

полномочий ректора. По представлению ученого совета государственной или 

муниципальной образовательной организации высшего образования ректор 

имеет право продлить срок пребывания в должности проректора, руководителя 

филиала (института) до достижения ими возраста семидесяти лет. 

http://study.garant.ru/#/document/196580/entry/26
http://study.garant.ru/#/document/12125268/entry/3331
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Таким образом, существуют определенные особенности заключения и 

прекращения трудового договора с работниками организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. В частности, это касается 

возрастных ограничений при осуществлении данной деятельности. 
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Правовой режим объектов капитального строительства, не прошедших 

государственную регистрацию: налогово-правовой аспект 

 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 

является единственным доказательством существования зарегистрированного 

права, которое может быть оспорено только в судебном порядке и представляет 

собой юридический акт признания и подтверждения государством 

возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на 
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недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом РФ [1]. 

Поскольку момент приобретения (строительства) объекта недвижимости не 

совпадает с датой государственной регистрации, возникают вопросы в рамках 

того, когда объект, законченный строительством, следует принять к учету в 

качестве объекта основных средств и с какого момента следует взимать налог 

на объекты недвижимого имущества. Существующие сегодня коллизии  

создают спорные ситуации, устранение которых является насущной 

потребностью [2, 115-117].  

Срок подачи документов на государственную регистрацию 

соответствующих прав на объект недвижимости после его создания или 

совершения сделки гражданское законодательство не устанавливает, в связи с 

чем, получается, что оформление правоустанавливающих документов на 

созданные (приобретенные) объекты недвижимости зависит от желания 

организации. Следовательно, организация может построить объект 

недвижимости (здание, строение, сооружение), поставить на кадастровый учет, 

но не регистрировать право собственности на него. Однако организация после 

получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию как документа, 

являющегося основанием для постановки на государственный учет 

построенного объекта капитального строительства, обязана представить в 

соответствующий орган необходимые документы для регистрации права 

собственности на законченный строительством объект недвижимости.  

Несвоевременная регистрация права собственности на объект 

недвижимости, а, следовательно, и включение его в состав объектов основных 

средств при исчислении налога на имущество расценивается как уклонение 

уплаты данного налога. Министерство финансов РФ рассматривая данную 

проблему, определяет, что уклонение организации от государственной 

регистрации прав на созданный объект недвижимости определяется на 

основании документа, подтверждающего факт его создания [3]. В таком случае 

отсутствие правоустанавливающих документов на созданные объекты 

недвижимости не является основанием для освобождения от уплаты налогов, 

так как оформление необходимой документации является волеизъявлением 

организации. Следовательно, обязанность по уплате налога на имущество 

организаций  возникает у налогоплательщика с момента начала использования 

в основной деятельности объекта завершенного строительством и принятого по 

акту ввода в эксплуатацию.  

Арбитражные суды при рассмотрении данной категории споров 

придерживаются той же позиции отмечая, что отсутствие документа, 
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подтверждающего государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество, получение которого зависит исключительно от волеизъявления 

самого приобретателя и пользователя имуществом, не может служить 

основанием для освобождения налогоплательщика от уплаты налога на 

имущество за время фактического пользования данным имуществом [4]. Кроме 

того, факт отсутствия государственной регистрации права собственности в 

связи с тем, что налогоплательщик не реализовал свое право на оформление 

имущества в собственность, не является основанием для освобождения его от 

обязанности учета и налогообложения спорного имущества в порядке, 

предусмотренном налоговым законодательством и законодательством о 

бухгалтерском учете [5]. 

Арбитражные суды также придерживаются практики, согласно которой 

при исчислении момента начала взимания налога на имущество, следует 

исчислять его с момента фактической передачи зданий налогоплательщику, а 

не государственной регистрации права собственности на них, в случае если  до 

государственной регистрации права собственности здания, или же часть их 

помещений эксплуатировались [6]. Данная позиция подтверждает тот факт, что 

судьи занимают позицию не в пользу налогоплательщиков, которые не 

регистрируют право собственности на объекты капитального строительства, 

стремясь как можно дольше не уплачивать налоги.  

Что же касается ответственности за неуплату налога на имущество, то по 

мнению Минфина, при установлении фактов неуплаты налога на имущество в 

связи с уклонением от государственной регистрации прав на объекты 

недвижимости налоговым органам следует привлекать таких 

налогоплательщиков к уплате налога в судебном порядке. В таком случае к ним 

будут применяться предусмотренные ст.122 НК РФ меры ответственности за 

совершение умышленного (по неосторожности) налогового правонарушения, а 

именно  неуплата или неполная уплата сумм налога в результате занижения 

налоговой базы, иного неправильного исчисления налога или других 

неправомерных действий (бездействия) влечет взыскание штрафа в размере 

20% от неуплаченных сумм налога, а эти деяния, совершенные умышленно, 

приводят к штрафу в размере 40% от неуплаченных сумм налога [7]. 

Однако Федеральным законом «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним не установлены сроки государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество, поэтому привлечение к 

административной ответственности в связи с отсутствием регистрации прав на 

недвижимое имущество, будет носить незаконный характер [8].  
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Один из вариантов решения проблемы с налогообложением 

незарегистрированных объектов, которого мы также придерживаемся, 

предлагает Минфин: «В целях вовлечения в налоговый оборот объектов 

капитального строительства, поставленных на кадастровый учет, права на 

которые не зарегистрированы в установленном порядке, прорабатывается 

вопрос законодательного закрепления обязанности по уплате налога на 

имущество физических лиц в отношении таких объектов за собственниками 

земельных участков, на которых расположены указанные объекты», - 

отмечается в проекте «Основных направлений налоговой политики на 2017-

2019 годы», опубликованном на официальном сайте Минфина [9]. То есть, 

Минфин предлагает взимать налог на имущество даже с тех лиц, которые не 

оформили право собственности на объект недвижимости.  

Еще два года назад с подобной инициативой выступало 

Минэкономразвития России, предлагая увеличивать земельный налог в 6 раз, 

если недострой затягивается на срок более пяти лет. Решения по этому 

предложению на сегодняшний день не принято.  

Таким образом, в данном случае предлагается взимание налога лишь с 

физических лиц - собственников земельных участков, на которых расположены 

недострои, в связи с чем мы предлагаем рассматривать данную меру борьбы с 

уклонением от уплаты налогов на имущество в том числе и с организаций. 

Применение мер юридической ответственности к организациям, допускающим 

недострой позволит стимулировать субъектов права к более эффективному и 

рациональному использованию своих ресурсов, минимизировать риски 

неисполнения обязательств [10]. 
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Конфликт интересов при осуществлении брокерской деятельности 

 

Конфликт интересов считается одной из наиболее острых проблем 

современного финансового рынка, требующей повышенного внимания со 

стороны правового регулирования. Актуальность проблемы заключается в том, 

что в результате конфликта интересов брокера пострадавшей стороной почти 

всегда остается инвестор, чьи права подлежат приоритетной защите. В 

конечном итоге у инвесторов снижается уровень доверия к брокерам и 

прозрачности финансового рынка Российской Федерации. 

Такое положение дел вызвано отсутствием контроля над выявлением 

действий финансовых посредников в условиях конфликта интересов. В 

результате восстановление нарушенных прав инвестора от действий брокера 

под влиянием конфликта интересов становится практически невозможным. 

Причиной этого является недостаточное регулирование как на уровне 

федерального законодательства, так и на уровне подзаконных нормативных 

актов. 

Среди основных типов конфликта интересов, возникающих между 

хозяйствующими субъектами на финансовом рынке, можно выделить 

следующие. Первый тип конфликта интересов является результатом 

коммерческих отношений инвестора и инвестиционной фирмы, чья 

деятельность, как известно, имеет возмездный характер. и инвестора. Для 

достижения своих коммерческих целей по максимизации объема продаж и 

получении прибыли инвестиционная фирма рекомендует клиенту увеличивать 

объем приобретаемых им инвестиционных услуг. Однако это может не 

соответствовать инвестиционным целям и потребностям клиента, цель 

которого заключается в получении максимальной прибыли от определенного 

объема инвестиций при минимальном уровне риска. Кроме того, увеличение 

объема потребления инвестиционных услуг снижает эффект от инвестиций. 

Поэтому на основании главенства интересов инвестора над интересами 

брокера, запрещается побуждать инвестора к невыгодным для него действиям 

на рынке ценных бумаг. 
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Второй тип конфликта возникает на основании дискриминационного 

подхода брокера к клиентам. В большинстве случаев у брокера есть 

определенный круг клиентов, обслуживание и сотрудничество с которыми 

которых приносит больше выгоды по сравнению с другими клиентами. При 

этом каждый из клиентов может иметь конкурирующий интерес в отношении 

предмета инвестиционной услуги. Это может выражаться в конфликте 

интересов между разными клиентами. В соответствии с общими правилами 

финансового рынка брокер должен сохранять объективность, соблюдая 

равенство клиентов при оказании им инвестиционных услуг вне зависимости от 

размера получаемой им выгоды. 

Третий тип конфликта основывается на совпадении объекта интереса 

брокера и его клиента. В этом случае обычаи делового оборота и этика 

поведения на финансовом рынке предполагает, что сначала брокер должен 

удовлетворить интерес клиента, а затем свой интерес. 

В настоящее время в законодательстве Российской Федерации 

регулирование конфликта интересов определяется следующими аспектами: 

Упоминание об обязанности брокера возместить возникающие убытки в 

случаях, когда клиент не был должным образом уведомлен брокером об 

имеющемся конфликте интересов до исполнения поручения; 

Указание на право Банка России определять обязательные для 

профессиональных участников рынка ценных бумаг требования, направленные 

на исключение конфликта интересов. [1] 

Отметим, что действующее постановление Федеральной комиссии по 

рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) от 05.11.1998 №44 «О предотвращении 

конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг» недостаточно дополняет собой регулирование Закона «О 

рынке ценных бумаг». В Постановлении конфликт интересов при 

осуществлении профессиональной деятельности определяется как 

противоречие между имущественными и иными интересами брокера и 

указывает на обязанность брокеров соблюдать принцип приоритета интересов 

клиента перед собственными.[2] 

Совершенствование правового регулирования в области конфликта 

интересов в определенной степени возможно посредством обновления и 

расширения Постановления ФКЦБ России №44, а также введения 

дополнительной нормы в Положение Центрального банка Российской 

Федерации №481-П от 27 июля 2015 г. о лицензионном требовании в к 

профессиональным участникам рынка ценных бумаг – обязанности выявлять и 
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управлять конфликтом интересов, а в случаях невозможности его 

урегулирования – предупреждать клиента об общем характере и источниках 

конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с 

профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг. Кроме того, мы 

предлагаем в Постановлении ФКЦБ России №44 внести дополнения об 

ограничении операций с ценными бумагами профессиональными участниками 

фондового рынка, при которых конфликт интересов всегда имеется. 
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Проблемы правового регулирования ответственности брокеров: 

отдельные аспекты 

 

Нормативно-правовое регулирование брокерской деятельности в 

Российской Федерации является относительно стабильным. Оно не 

подвергалось значительным изменениям в течение длительного времени, 

однако в настоящее время утратило свою актуальность, уступая 

фундаментально новым правилам, вытекающим из смежных областей 

законодательства или вызванным структурными изменениями и сложившимися 

обычаями делового оборота на финансовых рынках. Следует также отметить 

участившиеся недобросовестные практики профессиональных участников 
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фондового рынка, которые причиняют вред инвесторам, но остаются 

безнаказанными. Подобная практика не только противоречит обычаям делового 

оборота и этике поведения на финансовом рынке, но и нарушает права и 

законные интересы его участников-инвесторов. 

 Всѐ это свидетельствует об отсутствии необходимой юридической базы и 

недостаточной зрелости регулирования профессионального поведения 

финансовых посредников. 

В Российской Федерации деятельность финансовых посредников 

регулируется и лицензируется в соответствии с Федеральным законом от 

22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в соответствии с которым 

финансовый посредник, исполняющий поручения клиента на совершение 

гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 

именуется брокером, а его профессиональная деятельность на рынке ценных 

бумаг – брокерской деятельностью.[1] Исполняя поручения клиента, брокер в 

отношениях с третьими лицами действует как от своего имени, так от имени 

клиента, но всегда за счет клиента. 

Необходимо отметить, что интенсивное развитие высоких технологий 

оказало существенное влияние на российский финансовый рынок.[2] Сегодня 

брокеры и инвестиционные компании предлагают клиентам множество новых 

сервисов для инвестирования, частично или полностью не подпадающие под 

действующее регулирование брокерской деятельности. В качестве примера 

можно привести интернет-магазин акций, где ценные бумаги продаются как 

обычный товар по дилерской схеме, с возможностью оплаты банковской картой 

через интернет. Или портфель ценных бумаг, формируемый клиентом 

самостоятельно на основе предоставленных брокером рекомендаций. Ещѐ один 

пример – автоследование, когда сделки на счѐте клиента автоматически 

воспроизводятся в соответствии со стратегией определенного управляющего. 

Такие технологические изменения на российском финансовом рынке 

приводят к ряду серьезных проблем в вопросах правового регулирования 

брокерской деятельности. Во-первых, новые сервисы инвестирования 

находятся на грани брокерской деятельности и доверительного управления, а 

фактически не подпадают под регулирование ни одной из них. 

Во-вторых, при использовании вышеупомянутых финансовых сервисов 

инвестору не раскрывается в полном объеме информация о рисках. Например, в 

случае с интернет-магазином акций – о том, что для регистрации прав на 

приобретенные ценные бумаги необходимо открыть депозитарный счет, что в 
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свою очередь влечет дополнительные расходы, или что если количество 

приобретенных ценных бумаг не будет соответствовать стандартному 

биржевому лоту, то реализовать их по рыночной цене будет достаточно 

сложно. В случае с автоследованием на результат сделки может оказывать 

существенное влияние временная задержка между операциями мастер-счета и 

клиента, а также присутствуют и другие риски. 

Во всех указанных случаях финансовый посредник оказывает 

существенное влияние на принятие клиентом решения по инвестированию, но 

не несѐт при этом никакой фидуциарной ответственности. Мы считаем, что 

брокер должен разделять с клиентом ответственность за такие предложения по 

инвестированию. 

При этом, если брокер строго выполняет поручения инвестора, фактически 

не оказывая влияния на портфель финансовых активов, которые клиент 

приобретает, то он не несѐт ответственности за последствия этого 

инвестирования.[3] Таким образом, мы считаем, что в данном случае 

единственная обязанность брокера – осуществить сделку на наилучших для 

клиента условиях. В случаях, если брокер оказывает влияние на решения 

клиента – что приобрести, в какой портфель вложиться – и при этом 

неправильно оценил степень возможного риска, не раскрыл необходимую 

информацию в полном объеме или предложил невыгодную сделку, то он 

должен нести ответственность и возместить инвестору его потери и убытки. 

Для устранения пробелов в правовом регулировании брокерской 

деятельности мы предлагаем внести изменения в федеральный закон «О рынке 

ценных бумаг» об установлении универсальных обязанностей брокера 

действовать с должной заботливостью и осмотрительностью при исполнении 

поручения клиента, принимая во внимание риск-профиль клиента, цену сделки, 

размер лота и расходы на обслуживание сделки, с предоставлением ему 

информации, необходимой для принятия инвестиционных решений. 
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Курортный сбор в России и перспективы его развития 

 

«Внести в законодательство РФ изменения, предусматривающие введение 

курортного сбора, доходы от которого могут быть направлены на развитие 

санаторно-курортного комплекса Российской Федерации», - говорится в 

перечне поручений главы государства, который был опубликован на сайте 

Кремля 22 сентября. Поручение должно быть выполнено до 1 марта 2017 

года[1].  Аналогичный неналоговый платеж вводили и в 1993 году. Его суть 

заключалась в том, что те организации, у которых были целевые путевки, 

должны были отчислять из фонда оплаты труда или профсоюзных фондов 

определенные деньги для поддержания санаторно-курортных организаций. 

Чуть позже ввели и второй вариант, который отменили в 1999 году. По нему 

организации в сфере санаторно-курортного обслуживания отчисляли деньги 

для поддержания инфраструктуры. Но было сложно отследить, почему 

применяется тот или иной норматив отчисления. Были также и трудности с 

администрированием этих сумм. 

Теоретически новый сбор может поддержать туристическую отрасль, 

улучшить обслуживание в отелях и благоустроить инфраструктуру. 

Предполагается, что сбор «не будет распространяться на социально 

незащищенные слои населения. От сбора будут освобождены дети до 18 лет, 

инвалиды и сопровождающие их лица, ветераны, Герои СССР, России, 

социалистического труда, чернобыльцы, а также те, кто приехал в регион 

учиться или работать», – отмечал в интервью ТАСС Андрей Резников[2].  

Кроме того, регионы по своему усмотрению смогут ввести дополнительные 

льготные категории граждан. 
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Эксперты не исключают, что решать, какая структура должна заниматься 

администрированием сборов, будут сами субъекты РФ[3]. В каких-то регионах, 

к примеру, деньги будут перечисляться на специальный счет, за ведение 

которого будет отвечать казначейство либо специально созданный фонд, в 

других обязанность по администрированию сборов возьмут на себя 

управляющие компании, которые занимаются организационными вопросами по 

обустройству соответствующих курортных зон. В правительстве 

детализировали возможные траты и выделили приоритетные направления 

расходов средств, собранных с курортного сбора: реконструкция исторических 

памятников и архитектурных сооружений; предоставление новых 

туристических продуктов и повышение качества обслуживания; обновление зон 

массового пребывания людей; модернизация инфраструктуры курортных 

территорий. 

Что касается размера курортного сбора,  то обратимся к заявлению 

Министра финансов России А. Силуанова, которой он сделал на совещании с 

президентом. Он сообщил: «На самом деле мы считаем, что вполне возможно 

вводить курортный сбор, должен быть приемлемый для отдыхающих, я тоже 

считаю, что это 50–100 рублей, и главное, что эти деньги должны идти на 

развитие курортов, то есть это как раз во благо отдыхающих и будет. Кстати, и 

Совет Федерации поддерживает эту идею, неоднократно ставился вопрос»[4]. 

Размер курортного сбора является наиболее дискуссионным на данный момент. 

Скорее всего, регионам дадут право самим устанавливать размер сбора. 

В законе предполагается закрепить лишь максимальную планку сбора.  К тому 

же,  даже если это «50-100 рублей» - будет ли это разовый платеж или 

ежедневный? В настоящий момент отмечается, что, скорее всего, он будет 

ежедневный. В Ассоциации туроператоров России отмечают, что введение 

курортного сбора может сделать поездку дороже на 1000 рублей с человека в 

неделю, что отрицательно отразится на спросе на курортный отдых со стороны 

туристов. Также высказывается мнение, что при отдыхе семьи из трех человек 

или многодетной семьи – размер курортного сбора на всех составит 

существенную сумму. На наш взгляд, при введении курортного сбора 

необходим единоразовый платеж. При этом стоит заметить, что, скорее всего, 

региональные власти смогут дифференцировать ставки курортного сбора в 

разных регионах. Однако об этом будет известно, когда появиться федеральный 

закон о курортном сборе. 

Во многих странах актуальна тенденция введения туристического налога. 

Данным видом сбора средств облагаются все туристы, приезжающие в то или 
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иное государство и останавливающиеся в различных предназначенных для 

проживания местах. Туристы оплачивают налог на месте, он не может быть 

оплачен заранее, независимо от системы бронирования или места 

приобретения. Средства направляются в городской бюджет, а затем 

используются для обеспечения путешественникам более комфортных условий 

проживания. В связи с тем, что сбором туристического налога занимается 

городской муниципалитет (а не отель и гостиница, как многие ошибочно 

думают), налоговый тариф и срок его действия устанавливаются 

муниципалитетом каждого государства в индивидуальном порядке и могут 

быть изменены по решению администрации. 

Следует отметить, что в мире принято различать два основных алгоритма 

монетизации курортного сбора – азиатский и европейский. В первом случае 

турист платит отельеру фиксированную сумму в сутки или же процент от 

стоимости услуг. Во втором варианте туроператор включает в стоимость тура 

курортный сбор. В этом случае деньги распределяются между туроператором, 

отельером и регионом. Как показывает международная практика, наличие 

курортного сбора не является гарантией устойчивого развития территорий. 

Поэтому во многих популярных среди туристов странах (Болгария, Турция, 

Индия) этого сбора нет вовсе[5]. 

Таким образом, в настоящее время определены общие направления для 

курортного сбора в России. Каким образом он будет закреплен и реализован на 

практике будет известно в ближайшее время, однако прежние попытки 

реализации курортного сбора в России на практике по тем или иным причинам 

не удались. 
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Правовая природа статуса негосударственного пенсионного фонда 

 

С момента появления в современной отечественной правовой реальности 

такого особого субъекта права как негосударственные пенсионные фонды, 

вопрос об их четкой правовой природе остается не ясным что же это: в первую 

очередь финансовый институт, выполняющий социальную функцию, или же 

социальный институт, функционирующий в финансовой среде. Сложности в 

его разрешение внесли и недавние изменения относительно организационно-

правового оформления фондов. Если ранее к ним следовало относиться как к 

некоммерческой организации особой правосубъектности, то теперь они 

обязаны иметь статус акционерных обществ. 

От подхода к ответу на данный вопрос зависит то, как государство должно 

организовывать деятельность негосударственных пенсионных фондов. Если 

рассматривать их как финансовые институты – значит, контролю должно 

подлежать их финансовое состояние (как это делается применительно к иным 

государственным финансовым институтам). Но если негосударственные 

пенсионные фонды относить к социальным институтам, контроль со стороны 

государства должен основываться на социальных аспектах их соприкосновения 

с клиентами – физическими лицами, их влиянии на социальную область 

отношений. 

В пользу доводов о социальной природе негосударственных пенсионных 

фондов говорят следующие позиции: фонды не могут быстро реагировать на 

меняющиеся экономические условия, оперативно осуществлять реорганизацию, 

привлекать новых инвесторов практически отсутствуют инвестиции в развитие 

этой отрасли.  

С другой стороны, нефинансовый характер негосударственных 

пенсионных фондов опровергается целым рядом исследователей. Так, часть из 
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них отмечает, что деятельность таких фондов связана с исключительно 

коммерческим использованием денежных средств граждан и распределением 

между ними полученных в результате доходов. Противоречие в понимании 

природы негосударственного пенсионного фонда заложено и в действующем 

законодательстве. 

В то же время учредителями негосударственного пенсионного фонда могут 

быть граждане и (или) юридические лица. Учредители утверждают и 

регистрируют в налоговых органах устав фонда, на основании которого 

организация должна осуществлять деятельность. Создав фонд и передав ему в 

собственность имущество, учредители фонда согласно действующему 

законодательству утрачивают все имущественные права в отношении такого 

имущества. После этого фонд начинает функционировать, руководствуясь 

исключительно теми целями, которые определены уставом и соответствуют 

положениям нормативно-законодательных актов. Учредители и фонд не 

отвечают по обязательствам друг друга. Основная цель учредителя фонда – 

работодателя – реализовать эффективную кадровую политику, 

обеспечивающую его работникам достойную старость. Кроме того, у 

работодателя есть и экономическая выгода, т. к. в соответствии с п. 16 ст. 255 

Налогового кодекса Российской Федерации он имеет право уменьшить 

налоговую базу по налогу на прибыль на сумму пенсионных взносов за своих 

работников в размере, не превышающем 12 % от фонда оплаты труда. Таким 

образом, с организационной точки зрения негосударственный пенсионный 

фонд обладает некоторыми чертами акционерного общества. 

Однако согласно Гражданскому кодексу РФ и ФЗ «Об акционерных 

обществах» акционерное общество является коммерческой организацией, 

основной целью деятельности которой является извлечение прибыли (п. 1 ст. 50 

ГК РФ). Очевиден конфликт интересов между социально значимой функцией, 

закреплѐнной за системой пенсионного обеспечения и негосударственным 

пенсионным фондом как одним из самых значимых элементов этой системы, и 

целью деятельности негосударственного пенсионного фонда в части 

извлечения прибыли. 

Таким образом, правовая природа негосударственных пенсионных фондов 

однозначно отличает их от финансовых институтов. Это отличие ярко 

проявляется в долгосрочных обязательствах, которые берут на себя 

негосударственные пенсионные фонды. Такие обязательства носят социально-

гарантийный характер, что характерно далеко не для всех финансовых 
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институтов. Подчѐркивает социальную природу негосударственных 

пенсионных фондов и судебная практика.  

 

 

Ряднинский Я.С. 

(научный руководитель Мусабирова Д.А.) 

Набережночелнинский институт КФУ 

(г.Набережные Челны) 

 

Медиация как эффективный способ разрешения конфликтов с участием 

индивидуальных предпринимателей 

 

Индивидуальные предприниматели, однозначно относясь к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, не имеют значительных 

возможностей в целях обеспечения своей нормальной жизнедеятельности. 

Указанная особенность порождает особую незащищенность субъектов 

предпринимательской деятельности и необходимость поиска оптимальных 

путей разрешения конфликтов с их участием хотя бы в публичных 

правоотношениях.  

На сегодняшний день можно вести речь о формировании в Российской 

Федерации новой внеюрисдикционной системы урегулирования и разрешения 

правовых споров, основное отличие которой заключается в том, что спор 

разрешается в рамках особым образом организованных переговоров, 

направленных на поиск совместного решения, основанного на взаимных 

интересах сторон. 

Практическим шагом на пути реализации института медиации стало 

принятие ФЗ от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [1]. 

Таким образом законодатель институциализировал процедуру медиации как 

легитимный способ урегулирования правовых споров, что является основанием 

для ее дальнейшего применения в различных сферах юрисдикционной 

деятельности. 

Несмотря на решительные шаги законодателя по внедрению процедуры 

медиации, сам ФЗ о медиации не содержит определение ее сущности. Тем не 

менее, косвенно понимание данной дефиниции установлено при 

формулировании целей изучаемого явления в ст. 1 того же акта: «Настоящий 

Федеральный закон разработан в целях создания правовых условий для 
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применения в Российской Федерации альтернативной процедуры 

урегулирования споров с участием в качестве посредника независимого лица – 

медиатора (процедуры медиации), содействия развитию партнерских деловых 

отношений и формированию этики делового оборота, гармонизации 

социальных отношений».  

В юридической литературе считается, что данное понимание отражает все 

его основные признаки (да и в целом может рассматриваться как легальное 

определение), такие как: содействие сторонам со стороны медиатора, который 

не является субъектом спорного материального правоотношения и имеет 

«равноудаленное отношение к обеим сторонам»; процедура медиации 

проводится при наличии согласия сторон процедуры медиации; целью 

процедуры медиации является достижение сторонами взаимовыгодного 

соглашения [2]. 

Это же нормативное положение позволяет говорить о наличии следующих 

целей данной процедуры разрешения споров. 

В качестве основной цели интеграции института медиации в практическую 

юриспруденцию законодатель называет содействие развитию партнерских 

отношений и формированию этики делового оборота. Эта цель вытекает из 

самой природы медиации, заключающейся в том, чтобы помочь спорящим 

сторонам выйти из состояния конфликта и перейти в состояние сотрудничества. 

В отличие от судебного разбирательства, в медиации нет выигравшей и 

проигравшей стороны.  

Также в качестве цели принятия ФЗ законодатель отмечает гармонизацию 

социальных отношений. Медиация, в отличии от судебного разбирательства, 

предполагает нахождение компромисса между сторонами, что позволяет 

сохранить дальнейшие отношения между сторонами. 

Законодателем из всей совокупности споров частноправового характера, к 

которым применяется процедура медиации, выделены споры, возникающие из 

гражданских, семейных, трудовых правоотношений. 

Особенность медиации – она осуществляется с помощью нейтрального, 

беспристрастного третьего лица – медиатора или посредника. Это лицо, 

которое избирается участниками конфликта, они доверяют посреднику 

урегулирование своего спора. Сущность деятельности медиатора и самой 

процедуры медиации состоит в том, что посредник оказывает сторонам 

содействие в достижении соглашения по спору, в примирении на основе 

определенной техники ведения переговоров, навыков и знаний. 
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Медиация как способ разрешения конфликтов является эффективным 

способом урегулирования споров между сторонами, поскольку они находят 

взаимоприемлемое решение и участие нейтрального посредника показало свою 

результативность. Указанное, как представляется, актуально для 

рассматриваемой группы субъектов. Полагаем, необходимым ввести медиацию 

как обязательную досудебную процедуру для разрешения споров с публичными 

органами, что обеспечит баланс интересов между индивидуальным 

предпринимателем и более «сильными» государственными органами.  
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Защита работодателем персональных данных работника в Российской 

Федерации: основные проблемы законодательства 

 

При приеме на работу нового сотрудника работодателю необходима 

определенная информацияо нем для оформления трудовых  отношений. Так, 

согласно статье 85 Трудового Кодекса Российской Федерации (ТК РФ), 

персональные данные работника – это информация, необходимая работодателю 

в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. 

Под обработкой персональных данных работника понимается 

совокупность действий (операций), связанных с получением, хранением, 

комбинированием, передачей или любым другим использованием 

персональных данных работника. Субъектами отношений, которые возникают в 



374 

 

 

ходе обработки персональных данных (формирование информационных 

ресурсов и их использование), выступают: работник или его представитель; 

работодатель; должностные лица, осуществляющие обработку персональных 

данных;третьи лица, получающие или представляющие сведения о работнике 

[1]. 

Право на защиту персональных данных является неотъемлемым правом 

каждого работника, проявлением его конституционного права на 

неприкосновенность и уважение частной жизни. В связи с этим работодатель 

обязан обеспечить за счет своих средств и в порядке, установленным Трудовым 

Кодексом РФ, защиту персональных данных работника от еенеправомерного 

использования. 

Безопасность персональных данных достигается путем исключения 

несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным 

данным работников, результатом которого может стать уничтожение, 

изменение, блокирование, копирование, распространение персональных 

данных, а также иные несанкционированные действия с ними. Безопасность 

информации при ее обработке обеспечивается с помощью системы защиты 

персональных данных, включающей организационные меры и средства защиты 

информации (включая криптографические), средства предотвращения 

несанкционированного доступа, утечки информации по техническим каналам, а 

также используемые в информационной системе технологии. 

Российское законодательство о защите персональных данных является 

относительно новым, и существует множество нерешенных вопросов, что 

зачастую препятствует выполнению работодателем необходимых требований 

действующего законодательства о персональных данных. 

Так, главным законодательным источником о защите персональных 

данных работника является глава 14 Трудового Кодекса РФ «Защита 

персональных данных работника». При анализе данной главы выявляется 

несоответствие ее названияс содержанием, которое скорее включает в себя 

положения об обработке персональных данных,  чем об их защите. В самой 

главе законодателем не дается определения защиты персональных данных 

работника, отсутствуют положения, включающие в себя конкретные действия, 

которые должен совершать работодатель для защиты персональных данных [2]. 

Также проблемой, с которой сталкиваютсяработодатели – это 

классифицирование сведений о работнике как персональных данных. 

Зарубежный опыт свидетельствует о целесообразности разделения всей 

информации о работнике на две группы: данные общего характера и данные 
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особого характера — персональные данные, которые определяются как 

«данные чувствительного свойства», и к которым относится информация о 

расовом происхождении, политических убеждениях, личных пристрастиях и пр. 

Персональные данные второй группы должны иметь и особый режим защиты, и 

больший уровень конфиденциальности [3]. 

Проблемой является и неточное определение субъекта, имеющего право на 

защиту персональных данных. ТК РФ защищает персональные данные 

работника; соискатель же, а также бывший работник в качестве субъектов 

защиты не названы, что фактически ущемляет их права на защиту 

персональных данных. Так, работодатель может опубликовать резюме 

соискателя, его рекомендательные письма, обнародовать другую известную 

информацию о нем или бывшем работнике и не будет нести за это в 

соответствии с трудовым законодательством ответственности. 

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о том, что 

законодательство РФ о защите персональных данных нуждается в 

совершенствовании, необходима корректировка и уточнение некоторых 

имеющихся положений, которые в дальнейшем облегчат организацию 

работодателем защиты персональных данных работника. 
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Аналогия права при регулировании отношений в сфере труда 

 

Межотраслевая аналогия закона допускается в силу ч. 4 ст. 1, ч. 3 ст. 11 

Гражданского процессуального кодекса РФ [3] (далее ГПК РФ), и миссия по 

преодолению пробелов возложена на суд. Аналогия является важным 

инструментом преодоления пробелов в праве, необходимость которого 

возникает в связи с несовершенством законодательства, причины которого 

могут быть как объективными, так и субъективными. 

Аналогия имеется в материальном и процессуальном праве. Согласно ст. 6 

Гражданского кодекса РФ [2] (далее ГК РФ) в случаях, когда предусмотренные 

п. 1 и 2 ст. 2 ГК РФ отношения прямо не урегулированы законодательством или 

соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к таким 

отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское 

законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона). 

При невозможности использования аналогии закона права и обязанности 

сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского 

законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности 

и справедливости (п. 2 ст. 6 ГК РФ).  

Особенный интерес вызывает возможность применения аналогии при 

свободе договора в последней редакции ГК РФ. Так согласно п. 2 ст. 421 ГК РФ 

стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не 

предусмотренный законом или иными правовыми актами. К договору, не 

предусмотренному законом или иными правовыми актами, при отсутствии 

признаков, указанных в п. 3 указанной статьи, правила об отдельных видах 

договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, не 

применяются, что не исключает возможности применения правил об аналогии 

закона (п. 1 ст. 6 ГК РФ) к отдельным отношениям сторон по договору. 

Возникновение трудовых отношений на основании договора (ст. 16 ТК 

РФ), на наш взгляд, предопределило единую природу трудового и гражданско-

правового договоров, что позволяет применять к трудовым отношениям 

гражданско-правовые нормы. Ведь по сути, в основании возникновения и 

регулировании отношений речь идет о частноправовой сделке, инструменте 
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гражданского права [10, С. 16-21; 11, С. 139-146.]. В данном случае мы 

солидарны с мнением современных авторов, для которых частноправовая 

природа договора найма труда обуславливает применение гражданско-

правовых конструкций [12, С. 14]. 

Согласно ч. 3 ст. 11 ГПК РФ в случае отсутствия норм права, 

регулирующих спорное отношение, суд применяет нормы права, 

регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии таких 

норм разрешает дело, исходя из общих начал и смысла законодательства 

(аналогия права).  

Согласно ч. 5 ст. 3 АПК РФ [1] в случае отсутствия нормы 

процессуального права, регулирующей отношения, возникшие в ходе 

судопроизводства в арбитражных судах, арбитражные суды применяют норму, 

регулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии такой 

нормы действуют исходя из принципов осуществления правосудия в 

Российской Федерации (аналогия права).  

Согласно ч. 4 ст. 2 Кодекса административного судопроизводства РФ [4] в 

случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей отношения, 

возникшие в ходе административного судопроизводства, суд применяет норму, 

регулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии такой 

нормы действует исходя из принципов осуществления правосудия в 

Российской Федерации (аналогия права). 

Отсюда напрашивается вывод, что в правоприменении существуют 

проблемы в обеспечении баланса в системе права при взаимодействии отраслей 

права в регулировании общественных отношений, которые решаются судами 

путем использования аналогии. 

На наш взгляд, вариантом возможного взаимодействия гражданского и 

трудового права является аналогия закона. Норма гражданского 

законодательства выступает в качестве правила, регулирующего сходные 

отношения. Таким образом, нормы взаимодействующих отраслей, и, 

следовательно, отношения ими урегулированные, должны быть сходными 

(подобными, похожими [9, С. 782]), при отсутствии тождества как полного 

сходства, совпадения. 

Общие черты отношений по выполнению работ и оказанию услуг и 

трудовых отношений обеспечивают их сходство как основание аналогии и 

субсидиарного применения норм гражданского права к трудовым отношениям. 

Подчеркнем, что мы не согласны с позицией авторов, которые считают, что 

действующие ТК РФ и ГК РФ не дают оснований непосредственно применять 
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нормы последнего к трудовым отношениям, полагая, что распространение норм 

гражданского законодательства на трудовые отношения выходит за пределы 

круга отношений, предусмотренных ст. 2 ГК РФ [8, С. 69; 6, С. 13]. Трудовой 

кодекс РФ [5] (далее ТК РФ) содержит как минимум четыре прямые отсылки к 

гражданскому законодательству, кроме этого, имеются ряд норм, которые 

указывают о применении гражданско-правовой ответственности.  

Анализ норм ТК РФ позволяет выделить множество статей, использующих 

термины, аналогичные ГК РФ. Например, ст. 20 ТК РФ, определяя понятие 

«работодатель» использует термины «юридическое лицо (организация)». А 

определение понятия юридического лица именно через термин «организация» 

содержится в ст. 48 ГК РФ. Далее, ст. 20, ст. 21 ТК РФ использует термин 

«имущество», который содержит ст. 128 ГК РФ об объектах гражданских прав, 

ст. 33 ТК РФ – термин «учредительные документы», ст. 53 ТК РФ – 

«реорганизация или ликвидация организации», ст. 81 ТК РФ – «коммерческая 

тайна», ст. 341.5 ТК РФ – «субсидиарная ответственность», ст. 11 ТК РФ – 

«представитель», ст. 129 ТК РФ – «вознаграждение» и т.д. Эти нормы 

разбросаны по всему ТК РФ, а для поиска определения того или иного понятия 

приходится обращаться к нормам ГК РФ. Это происходит потому, что ТК РФ 

не предусматривает под данными понятиями нечто иное, чем ГК РФ. В данном 

случае следует согласиться с мнением С.Ю. Головиной, о том, что «понятия 

других отраслей права должны использоваться в тех значениях, которые им 

приданы соответствующими отраслевыми актами» [7, С. 80]. Использование 

общих с гражданским правом понятий происходит не потому что в трудовом 

праве отсутствуют свои, а потому, что отсутствуют основания для иного 

понимания их в трудовом праве. 

Таким образом, при опосредованном взаимодействии нормы одной 

отрасли применяются к отношениям другой отрасли при пробелах последней и 

отсутствия прямого указания в законе. При этом распространяются нормы на 

эти отношения в силу решения правоприменительного органа для данного 

конкретного случая, а не непосредственно. Здесь мы можем вести речь о 

межотраслевой аналогии закона. 
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К вопросу о взаимодействии семейного и трудового права 

Приказом Минтруда России от 10.01.2017 №10н утвержден профессиональный 

стандарт «Специалист в области воспитания» [6]. Основная цель вида 
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профессиональной деятельности: это организация воспитательного процесса с 

целью духовно-нравственного, интеллектуального, физического развития и 

позитивной социализации обучающихся на основе формирования у них опыта 

социально и личностно значимой деятельности, поддержки их социальных 

инициатив и учета индивидуальных потребностей. В силу ст. 1 Семейного 

кодекса РФ [1]  (далее СК РФ) среди основных начал семейного 

законодательства называется приоритет семейного воспитания детей, заботы об 

их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и 

интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. 

Воспитание ребенка – это, несомненно, труд. Труд с различных позиций: 

социальных, экономических, правовых и т.д. К сожалению, не всегда 

получается так, что дети воспитываются в семье. Российское законодательство 

в ст. 145 СК РФ предусматривает возможность устройства ребенка под опеку 

или попечительство в соответствии с Федеральным законом «Об опеке и 

попечительстве» [3] по договору об осуществлении опеки или попечительства, 

в том числе по договору о приемной семье, либо в случаях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье 

(патронате, патронатном воспитании). 

В силу п. 2 ст. 16 ФЗ «Об опеке и попечительстве» орган опеки и 

попечительства, исходя из интересов подопечного, вправе заключить с 

опекуном или попечителем договор об осуществлении опеки или 

попечительства на возмездных условиях. Вознаграждение опекуну или 

попечителю может выплачиваться за счет доходов от имущества подопечного, 

средств третьих лиц, а также средств бюджета субъекта Российской Федерации. 

Предельный размер вознаграждения по договору об осуществлении опеки или 

попечительства за счет доходов от имущества подопечного устанавливается 

Правительством Российской Федерации. Случаи и порядок выплаты 

вознаграждения опекунам или попечителям за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации устанавливаются законами субъектов 

Российской Федерации. Порядок и сроки заключения договора определяются 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 №927 

«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» 

[5]. 

В силу ст. 129 Трудового кодекса РФ [2] (далее ТК РФ) заработная плата 

(оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
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выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Показателем правовой общности может выступать единая терминология [7, С. 

30], что имеет место в рассматриваемых нами отраслях права. 

Здесь мы можем говорить о периодах, засчитываемых в страховой стаж. В 

силу ст. 2 Федерального закона от 17.12.2001 г. №173 «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» [4] страховой стаж - учитываемая при определении 

права на трудовую пенсию суммарная продолжительность периодов работы и 

(или) иной деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Таким образом, период ухода одного из родителей за каждым ребенком до 

достижения им возраста полутора лет, но не более четырех с половиной лет в 

общей сложности; период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за 

инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 

80 лет включаются в страховой стаж, необходимый для назначения трудовой 

пенсии. Налицо «общность отношений, что выступает основанием 

возникновения правовой общности, базирующейся уже на межотраслевых 

правовых связях» [7, С. 30]. 

Как закреплено в ст. 5 СК РФ, в случае, если отношения между членами 

семьи не урегулированы семейным законодательством или соглашением сторон 

и при отсутствии норм гражданского права, прямо регулирующих указанные 

отношения, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, 

применяются нормы семейного и (или) гражданского права, регулирующие 

сходные отношения (аналогия закона). При отсутствии таких норм права и 

обязанности членов семьи определяются исходя из общих начал и принципов 

семейного или гражданского права (аналогия права), а также принципов 

гуманности, разумности и справедливости. Полагаем, аналогичные правила 

можно использовать и при регулировании трудовых отношений внутри семьи. 

Здесь нужно отметить, что ст. 310 ТК РФ регулирующая труд надомников 

позволяет членам семьи оказывать содействие при выполнении ими своих 

трудовых обязанностей. Надомник может выполнять работу, обусловленную 

трудовым договором, с участием членов его семьи. При этом трудовые 

отношения между членами семьи надомника и работодателем не возникают. 
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Для регулирования семейных отношений гражданско-правовые средства 

применяются на основании ст. ст. 4 и 5 СК РФ. Согласно ст. 4 СК РФ, к 

семейным отношениям, не урегулированным семейным законодательством, 

применяется гражданское законодательство постольку, поскольку это не 

противоречит существу семейных отношений. 

Семейный кодекс РФ в положениях, регулирующих доходы супругов, в 

двух статьях указывает на трудовую деятельность (ст. 34, 37). ТК РФ 

достаточно часто употребляет понятие семьи в своих нормах, при этом 

выделяет лиц с семейными обязанностями в отдельную категорию работников. 

Подводя общий итог по вопросам взаимодействия семейного и трудового 

права можно сделать вывод о наличии трех аспектов взаимодействия двух 

отраслей: 

- взаимодействие в сфере передачи детей на воспитание; 

- взаимодействие в сфере трудовой деятельности лиц с семейными 

обязанностями; 

- взаимодействие в сфере установления имущественного положения 

супругов. 
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Перспективы развития предпринимательства посредством сети Интернет 

 

Перспективы развития бизнеса в сети Интернет лежат в следующих 

плоскостях: 

Во - первых  –  это улучшение законодательной базы. Отсутствует 

правовое регулирование некоторых общественных отношений в области 

предпринимательства в целом, которые, несомненно, замедляют развитие  

экономики страны.  

 Во - вторых –  это поддержка электронного бизнеса. Для того чтобы 

оказать поддержку электронному бизнесу, были приняты   различные 

нормативно-правовые акты, которые  определяют приоритетные направления 

развития данного бизнеса, предусматривают помощь в области 

финансирования и кредитования, материально-технического обеспечения и 

сбыта продукции, научно-технического развития,   подготовке кадров,  а также 

установления налоговых льгот для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целом.  Но данные меры еще не успели принести 

желаемых результатов, и проблем еще достаточно, которые, бесспорно, нужно 

решать.///  

В – третьих  – это качество доставки товаров. Неразвитость в нашей стране 

почтовой инфраструктуры является одной из самых приоритетных проблем в 

нашей стране, которую нужно решать.  Даже если центр отправки заказов,  

определенного интернет-магазина, находится в том же регионе  страны, что и 

покупатель, то это еще не гарантирует оперативную доставку товаров  т.к. 

сроки доставки товаров порой превышают все мыслимые и немыслимые  

пределы. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
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Низкое качество оказания услуг почтовой связи в нашей стране  –  это 

огромное препятствие, сдерживающее развитие экономики  страны.  

В некоторых западных странах посылки  доставляются в любой конец 

страны (даже на очень дальние расстояния) в пределах нескольких дней. 

Для получения посылки адресату не нужно самому  идти на почту, стоять в 

очереди и заполнять какие-либо документы.  Посылки не хранят в 

сортировочном центре, их сразу доставляют покупателю, благодаря чему 

почтовому отделению не требуются значительные площади. Офисы, которые 

имеют небольшие площади, равномерно распределены во всех уголках города и 

района, в шаговой доступности от жителей.  

В – четвертых – это развитие информационных технологий. Развитие 

технологий, ведет к появлению новых перспективных проектов и развитию 

отрасли. К примеру, ранее, до появления электронных авиа, ж/д билетов, 

сложно было себе  представить, что, не выходя из дома, можно оплатить и 

получить электронный билет. Также развитие информационных технологий, 

позволяет оплатить множество различных услуг [1]. Совершенствование 

данных технологий, позволяет предпринимателю найти новую, интересную 

нишу в интернет-бизнесе.  

В-пятых  – это расширение ассортимента товаров и услуг. Развитие 

технологий ведет к появлению новых форм торговли и типов товаров, которые 

раньше довольно сложно было  представить. В интернете начали продавать 

одежду, ювелирные украшения, седла для лошадей и прочую экзотику. 

Предприниматели экспериментируют, ищут новые бизнес-модели и схемы 

торговли. Какие-то эксперименты заканчиваются неудачей, какие-то открывают 

новые перспективы для всего рынка [2]. 

"Электронная торговля" имеет много преимуществ по сравнению с 

обыкновенными магазинами. Потребители могут легко вести поиск в большой 

базе данных товаров и услуг. Они могут сравнить цены  во многих интернет - 

магазинах и выбрать приемлемый интернет-магазин по отзывам покупателей, с 

оптимальными ценами [3]. 

В-шестых – это не заинтересованность государства в развитии интернет-

торговли [4]. Целевые ориентиры поддержки интернет предпринимательства 

должны исходить из необходимости сочетать интересы как государства, так и 

субъектов данного вида бизнеса с упором на создание максимально 

благоприятного климата для развития таких субъектов. Государственные 

программы поддержки и развития электронной коммерции практически не 

достигли ожидаемых результатов, и субъекты интернет-предпринимательства 
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развиваются не благодаря поддержке государства, а преодолевая 

административные барьеры, воздвигаемые государством. 

Таким образом, любой человек, имеющий доступ к интернету, может, как 

совершать покупки с помощью интернет-магазинов, так и сам заняться 

электронным бизнесом, имея небольшой стартовый капитал. Развитием 

интернет-торговли должны заниматься не только сами предприниматели, но и 

государство. Так как государство, как никто другой, заинтересован в 

стабильной и успешной рыночной экономике в стране. 
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Теоретические аспекты формирования правовой категории «труд» и 

«заработная плата» 

 

Статья 129 ТК РФ закрепляет основные понятия и определения, относимые 

к заработной плате. Согласно части 1 статьи, под заработной платой понимают 

вознаграждение за труд, которая ранжируется в зависимости от объективных и 

субъективных факторов. К объективным факторам относится экономическая 

сущность платы за труд – обмен, компенсация в денежном выражении за 

выполненную работу по трудовому договору. К субъективным факторам 

относят уровень квалификации работника, сложность, количество, качество 

выполняемой работы, условия, в которых осуществляется трудовая 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=966884&selid=16897455
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деятельность. В состав заработной платы могут входить доплаты и надбавки 

компенсационного характера, стимулирующие выплаты, премии [1]. 

Для того, чтобы выявить сущность заработной платы как правовой 

категории, необходимо раскрыть понятия, определяющие значение заработной 

платы как вознаграждения за труд, а именно: что представляет собой труд как 

правовая категория, как соотносится труд с такими категориями как «работа», 

«занятость», «деятельность», и пр. 

Трудовой кодекс, как и Конституция РФ не закрепляет само понятие труда, 

устанавливая лишь основополагающие принципы труда и гарантии защиты 

прав и законных интересов граждан (ст.2-4 ТК РФ, ст. 37 Конституции РФ) [2]. 

Что представляет собой труд как научный термин, правовая категория, 

можно выявить при изучении энциклопедических трудов. Согласно словарю 

Сергея Ивановича Ожегова  труд – это целесообразная деятельность человека, 

направленная на создание с помощью орудий производства материальных и 

духовных ценностей [3]. В словаре Владимира Ивановича Даля, труд является 

синонимом работы, занятия, упражнения, дела, требующего усилий, старания, 

заботы, всякое напряжение телесных и умственных сил [4].  

Обобщая указанные определения, делаем вывод, что труд представляет 

собой разумную, сознательную, практическую деятельность, требующую затрат 

времени, усилий, использующую средства производства и направленную на 

созидание.  

Труд имеет и иные значения как то: привитие полезных навыков в 

воспитательных целях, результат деятельность, выражаемый в материальном, 

объективированном виде, свод коллективных усилий творческих личностей 

(только во множественном лице) – «Труды Ф.М. Достоевского», и пр. 

Понять, что подразумевается под трудом в целях определения заработной 

платы,  позволяет обозначение трудовых отношений, содержащееся в статье 15 

ТК РФ.  

Под трудовыми отношениями понимают общественные отношения, 

основанные на соглашении между работником и работодателем о личном 

выполнении работников трудовой функции (работы по должности в 

соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 

квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, 

под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам 

внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий 

труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

http://tolkslovar.ru/d2784.html
http://tolkslovar.ru/s9000.html
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договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. 

Согласно этому определению трудовые отношения выстраиваются между 

двумя сторонами – работодателем – тем, кто определяет трудовую функцию, 

компетенции, условия работы и правила внутреннего распорядка в организации 

или вне еѐ; и работник – физическое лицо, претендующее на рабочее место, 

должность, посредством личного выполнения предлагаемой работы. Трудовые 

отношения регламентируются законодательством, локальными нормативными 

актами и непосредственно трудовым договором. 

Эти отношения не являются в полной мере равными по своей юридической 

природе, поэтому законодатель предусматривает механизм защиты прав и 

интересов сторон, устанавливая требования к трудовому договору, социальным 

гарантиям работников, в числе которых право на справедливую заработную 

плату (ст. 2 ТК РФ). 

Необходимо отличать трудовые отношения от таких видов деятельности 

(занятости) как выполнение воинской обязанности, несение альтернативной 

гражданской службы, трудовой повинности и т.д. Также трудовые отношения 

не сравни гражданско-правовым отношениям, направленным на выполнение 

работ, оказания услуг и в целом - осуществления предпринимательской 

деятельности. Эти отношения выстраиваются иным образом, на иных 

основаниях и не связаны с заработной платой как таковой. 

Законодатель, при определении заработной платы, использует термин 

«вознаграждение», а не компенсация. Это различные понятия, хотя и обладают 

схожими чертами. Компенсации свойственен заменяемый эквивалент, то есть 

максимальная равноценность затраченному усилию, утрате. Термин 

«компенсация», как правило, используется в качестве возмещения, восполнение 

посредством конвертации в денежную форму утраченного (здоровья, вещи, 

морального вреда) [5].  

Вознаграждение обладает более позитивным началом и одним из его 

значений является – поощрение. В целом же под вознаграждением, в рамках 

трудовых отношений, принято понимать плату за труд. 

Размер вознаграждения может варьироваться не только от 

профессиональных качеств работника, но и условий выполнения труда: работа 

в сложных климатических условиях, обладающая ненормированным 

характером, требующая особых навыков, к примеру: стрессоустойчивость, 

коммуникабельность.  В случае работ подобного типа предусматриваются 
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компенсационные выплаты (доплаты, надбавки), позволяющие более 

справедливо оценить труд работника.  

Помимо компенсаций, работодатель вправе дополнительно поощрить 

работника, используя механизм стимулирующих выплат. При этом 

дополнительные к зарплате стимулирующие выплаты могут быть косвенно 

связаны с трудовой функцией. К примеру, работодатель может поощрить 

премиальной выплатой работника, не имеющего вредных привычек, – курения 

или знание иностранного языка и использование его в своей трудовой 

деятельности.  

Категории «труд», «заработная плата» обладают важным значением 

формирования современного законодательства, регулирующего трудовые 

отношения, направлены на отграничение смежных категорий – выполнение 

работ, оказание услуг, плата за выполненную работу и оказанную услугу, – 

используемых в гражданско-правовых отношениях. На основе базовых для 

трудового права дефиниций, закрепляются субъективные права и обязанности 

участников трудовых правоотношений, обеспечиваются юридические, 

социальные и экономические права, реализуются конституционные принципы и 

принципы международного права, закрепляющие право на труд.  
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Гражданско-правовая и другие виды юридической ответственности за 

правонарушения в области  контрактных правоотношений 

 

Разрабатывая определенный нормативно-правовой акт, законодатель, 

прорабатывает механизм его функционирования, учитывая при этом 

возможность нарушения закрепленных в нем правовых норм. Применение мер 

государственного принуждения к правонарушителю в виде юридической 

ответственности, то есть тех санкций, которые предусматривает нарушенная 

правовая  норма – есть первостепенная задача в данном вопросе, которая стоит 

перед государством, и соответственно управомоченными на то компетентными 

органами, выступающими от его лица. 

Если рассматривать данную проблему в рамках Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», то 

положение ст. 107 вышеуказанного ФЗ, содержит следующие виды 

юридической ответственности: дисциплинарная, гражданско-правовая, 

административная и уголовная [5]. Напомним, что ранее действовавший 

Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг государственных и 

муниципальных нужд», утративший свою силу с 01.01.2014 г. в связи с 

принятием Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ уже содержал 

аналогичные положения в ст.62 [6]. Между тем, мы можем заключить, что тот 

или иной вид ответственности зависит в целом от характера правонарушений и 

масштаба причиненного вреда.  

Необходимо отметить, что дисциплинарная ответственность исходит из 

норм трудового законодательства РФ в виде санкций за совершенный 

проступок, подразумевающий под собой ненадлежащие или  же неисполнение в 

целом отведенных работнику трудовых обязанностей. Как результат 

работодатель в соответствии со ст. 192 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 

197-ФЗ обладает полномочиями на применение таких дисциплинарных 

взысканий как: замечание, выговор, или же – увольнение по соответствующим 

основаниям [4]. Все вышеперечисленное напрямую зависит от объема и 
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тяжести произошедшего проступка с учетом обстоятельств, при которых он 

был осуществлен. Другой вид ответственности – это гражданско–правовая, где 

последствия наступают на основании гражданского правонарушения. Так, в 

соответствии с Гражданским Кодексом РФ (частью первой) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ один из способов защиты гражданских прав, содержащихся ст. 12, в целях 

восстановления нарушенного права осуществляется через возмещение убытков 

[1]. Согласно ст. 15 вышеуказанного нормативно-правового акта лицо, чье 

право нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 

убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в 

меньшем размере. В случае, когда точный размер убытков для установления не 

возможен, то он будет определен через суд, учитывая все обстоятельства дела, 

применяя при этом принципы соразмерности и справедливости 

ответственности к данному нарушению [7]. Важно отметить, что по общему 

правилу, исходя из п.2 ст.1064 ГК РФ лицо которое причинило вред, 

освобождается от возмещения вреда, в том случае если докажет, что указанный 

вред был причинен без его вины. 

Следующий вид ответственности – административный, нашел свое 

отражение в нормах Кодекса РФ об административных правонарушениях  от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ  в части вопросов связанных с принятием решения о 

способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) [3]. 

Например, нарушения при принятии решения о способе и об условиях 

определения контрагента,  порядка заключения и изменения контракта, срока и 

порядка оплаты товаров (работ, услуг) для государственных нужд по 

государственному оборонному заказу и прочие нарушения. Федеральная 

антимонопольная служба (ФАС) в виде ее подразделений, обозначенных по 

территориальному признаку, является тем органом, который уполномочен 

рассматривать административные дела по нарушениям в данной сфере 

деятельности. Напомним, что основной санкцией в данном виде 

ответственности является наложение штрафа на привлекаемого, а субъектом в 

свою очередь  выступает должностное или юридическое лицо.  

Наиболее строгий и жесткий вид ответственности – это уголовная 

ответственность, где основанием служит совершение деяния содержащего все 

признаки состава преступления предусмотренного Уголовным кодексом РФ от 

13.06.1996 № 63-ФЗ. Важно признать, что основным объектом в части 

преступных посягательств в области публичных закупок выступают 

сложившиеся в ней экономические правоотношения. В связи с чем, составы 

данных преступлений находят свое закрепление в разделе VIII «Преступления в 

consultantplus://offline/ref=8054FEBE6C1CC1BD0D270EF535694D00A917ADEBB41472720694B52E3DA9BBC3C9CFF6F2436D202EQBE6O
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сфере экономики» УК РФ [2]. К ним можно отнести: мошенничество (ст. 159), 

присвоение или растрата (ст.160), причинение имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием (ст. 165), ограничение конкуренции (ст. 

178), злоупотребление полномочиями (ст. 201), коммерческий подкуп (ст. 204) 

и другие. Зачастую, большое количество преступлений, совершаемых в сфере 

публичных закупок, носят коррупционную направленность, что связано с 

наличием у субъекта корыстного мотива, то есть деяние связано с получением 

им имущественных прав и выгод для себя или же для третьих лиц. 

Таким образом, юридическая ответственность служит элементом, 

заставляющим каждого субъекта права подумать, прежде чем совершить какое 

либо правонарушение. Однако не стоит забывать и про правовую культуру 

граждан, ведь она неотделима от понятия «правовая (юридическая) 

ответственность». У человека должно быть заложено уважение к праву, закону 

и проявляться оно должно в добровольном соблюдении заложенных в них 

требований [8]. Иными словами цель юридической ответственности – это 

подержание стабильности, справедливости и правопорядка в обществе. Все 

вышеперечисленные виды юридической ответственности направлены на 

выполнение данной задачи, в связи с чем важны, и имеют место быть при 

наличии предусмотренных законом на то оснований. На наш взгляд, особое 

место в этом перечне занимает гражданско-правовая ответственность, так как 

она совмещает в себе ряд таких функций как: предупредительно-

воспитательная (превентивная), состоящая в построение таких отношений 

которые бы исключили необоснованное ограничение или же нарушение 

интересов других лиц; восстановительная, целью, которой является 

компенсация понесенных имущественных потерь; и карательная – несущая в 

себе определенные лишения, ограничения и дополнительные обременительные 

обязанности.  
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Гарантии трудового законодательства и процедуры ликвидация 

юридического лица: некоторые вопросы из практики 

 

Ликвидация организации практически всегда приводит к необходимости 

реализации и гарантий, предусмотренных трудовым законодательством. 

Первоочередным в применении здесь является аспект, связанный с 

использованием возможностей, закрепленных для работодателя об увольнении 

работника по соответствующему основанию, предусмотренному пунктом 1 ч. 1 

ст. 81 Трудового кодекса РФ, а именно в связи с ликвидацией организации или 

прекращением деятельности работодателем – индивидуальным 

предпринимателем. 

На первый взгляд данное основание является одним из наиболее простых и 

не вызывающих серьезных вопросов в применении. Однако, как показывает 
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практика, неправильное применение этого положения в практике вызывает ряд 

серьезных затруднений, которые могут нивелировать все действия, 

направленные на ликвидацию конкретного работодателя практически на любой 

из процедур ликвидации. 

Еще сложнее обстоит дело в том случае, если уже после увольнения 

работника все процедуры ликвидации были обращены вспять последующим 

решением какого-либо из уполномоченных субъектов об отмене ликвидации в 

принципе. Такое зачастую случается в случае признания юридического лица 

банкротом, открытия конкурсного производства и его прекращения, например, 

в связи с заключением мирового соглашения и сохранением личности 

банкротящегося субъекта. 

Что следует делать субъекту, прошедшему все процедуры ликвидации и 

вернувшемуся по сути в исходное положение, чтобы не поставить себя под 

удар со стороны санкций трудо-правового характера? 

Полагаем, работника следует восстановить на работе.  

Такое резюме подтверждается и практикой Верховного Суда РФ, который 

в Определении от 11 июля 2008 г. N 10-В08-2 указал на необходимость учета 

факта, что признание в установленном порядке или объявление лица банкротом 

не означает ликвидацию организации, а влечет лишь начало процесса 

ликвидации, и следовательно, расторжение трудовых договоров с работниками 

по данному основанию на момент признания организации банкротом в данном 

случае следует рассматривать как неправомерное, поскольку в итоге 

предприятие не было ликвидировано [1]. 

Применение такого положения кардинально поменялось в 2016 году. В 

новом Обзоре Верховный Суд РФ [2] опять же со ссылкой на п. 28 

Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 N 2 занял противоположную 

позицию, указав на то, что отсутствие в ЕГРЮЛ сведений о ликвидации 

кредитной организации не препятствует конкурсному управляющему увольнять 

работников кредитной организации по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ с соблюдением 

требований ст. ст. 178 и 180 ТК РФ. При этом, несмотря на решение по 

конкретному спору (банкротству кредитной организации), Верховный Суд РФ 

сделал общий вывод о наличии такого права у конкурсного управляющего 

организации-должника. 

Полагаем, следует согласиться, что данный подход является правильным, 

поскольку конкурсное производство представляет собой ликвидационную 

процедуру, отличающуюся от реабилитационных процедур банкротства (таких 

как финансовое оздоровление, внешнее управление) тем, что по общему 



394 

 

 

правилу лицо, признанное банкротом, ликвидируется [3, С. 5]. Даже 

прекращение производства по делу о банкротстве в связи с восстановлением 

платежеспособности должника лишь подтверждает общее правило, в силу 

которого лицо не подлежит ликвидации только в случае полного 

удовлетворения всех требований кредиторов до момента завершения 

конкурсного производства и ликвидации организации. 
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Прокурорский надзор за соблюдением прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без пoпечения родителей, требуют особого 

внимания государства, а роль прокуратуры заключается в обеспечении реального 

соблюдения прав данной категории несовершеннолетних.  Согласно 

Федеральному закону «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дети-сироты - лица в 

возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель,  а дети, 

оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые 

остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с 

лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, 

признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 

(ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом 

факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы и  в иных 

случаях, установленных законом [1]. 

Согласно п. 4 Приказа Генпрокуратуры РФ от 26.11.2007 N 188 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи» в обязанности прокуроров входит обеспечение 

систематического надзора за исполнением органами опеки и попечительства 

требований законодательства о своевременном выявлении детей-сиpот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и их устройстве в семью, под опеку, 

попечительство, на усыновление или в интернатные учреждения; регулярная 

проверка исполнения законов, регламентирующих условия содержания, 

воспитания и обучения детей, защиту личных и имущественных прав детей-сиpот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, финансирование и целевое 

расходование средств в учреждениях органов здравоохранения, образования и 

социальной защиты населения [2]. 
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Анализ материалов проверок, проводимых прокурорами, соблюдения 

требований законодательства об опеке и попечительстве, защите жилищных, 

имущественных прав несовершеннолетних позволяет сделать вывод о том, что 

контроль за исполнением опекунами, попечителями,  соответствующими 

организациями, местными властями  обязанностей по защите имущественных и 

неимущественных прав несовершеннолетних  не всегда организован в 

соответствии с требованиями законодательства. 

В особом внимании нуждается защита жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. При реализации своих полномочий в 

указанной сфере, прокуроры  осуществляют надзор, в том числе, за законностью 

нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления в указанной сфере.  

Так, Прокуратура Республики Татарстан по результатам изучения 

законопроектов о внесении изменений в Бюджетный кодекс Республики 

Татарстан в Государственный Совет Республики Татарстан внесла предложения 

по увеличению объема расходов на обеспечение жильем детей-сиpот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Сотрудники прокуратуры произвели 

подсчет, в соответствии с которым выяснилось, что на учете в качестве 

нуждающихся в нашей республике состоит 916 детей-сирот. Финансовая 

потребность на решение вопроса обеспечения их жильем составляет порядка 800 

миллионов рублей. Однако, в республиканском бюджете на указанные цели была 

предусмотрена гораздо более скромная сумма. Требования прокуратуры 

Республики Татарстан были учтены. В проекты законов были внесены изменения 

[3]. 

Проблема нарушения жилищных прав детей-сиpот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, остается крайне актуальной уже многие годы. Об этом 

свидетельствуют материалы прокурорских проверок и судебной практики, 

постоянно публикуются материалы в СМИ. Дети-сироты, не имеющие 

положительного опыта семейной жизни, воспитывающиеся в интернатных 

учреждениях, наиболее подвержены риску повторить судьбу своих родителей, 

усугубив проблему социального сиротства в стране. В настоящее время понятие 

«постинтернатное сопровождение» не нашло своего отражения на федеральном 

уровне. Это приводит к тому, что реализация мероприятий по внедрению 

предусмотренной Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы (утверждена Указом Президента PФ от 1 июня 2012 г. N 761) [4]  

технологии «социальных лифтов» для выпускников учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, исполняется в разных регионах 

consultantplus://offline/ref=440E074A75F56FE2D596EAEDB008ED30AA1802580DA7AEF3D60BCA94A1843847CA9F8309455F6352gE18I
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России по-разному, а часто с большими нарушениями или вообще не исполняется. 

В частности, в регионах не только не оказывается необходимая социальная 

поддержка сиротам – выпускникам детских учреждений, но и грубо нарушаются 

их самые необходимые, жизненно важные права, например право на жилье.  Дети 

выпускаются буквально «на улицу». 

Так, в январе 2016 года Нижнекамская городская прокуратура  Республики 

Татарстан провела проверку по сообщению СМИ о том, что на чердаке одного из 

домов города Нижнекамска проживает молодой человек, являющийся сиротой. 

Установлено, что в ноябре 2003 года несовершеннолетний подросток был 

включен в реестр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма. Однако в июне 2014 года жилищной 

комиссией он был исключен из реестра в связи с предоставлением неполного 

пакета документов, что произошло из-за бездействия муниципальных властей. В 

связи с этим прокуратура города внесла в адрес руководителя Исполнительного 

комитета Нижнекамского муниципального района представление об устранении 

выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к 

ответственности. После вмешательства прокуратуры жилищные права сироты 

полностью восстановлены, ему предоставлена однокомнатная квартира общей 

жилой площадью 39 кв.м. в городе Нижнекамске [5]. 

Одним из направлений надзора по соблюдению жилищных прав детей-сирот 

является надзор за сохранением прав детей-сирот на жилые помещения. 

В результате вмешательства органов прокуратуры Татарстана двум 

несовершеннолетним сиротам, воспитывающимся в детском доме, возвращена их 

квартира, переданная чиновниками третьим лицам. Прокуратура Камско-

Устьинского района Республики Татарстан провела проверку исполнения 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве». Установлено, что двое 

несовершеннолетних сирот 13 и 10 лет на основании решения Камско-

Устьинского районного суда, постановления главы администрации Камско-

Устьинского района и путевок Министерства образования Республики Татарстан 

были устроены в Нурлатский детский дом на полное государственное 

обеспечение. При этом за сиротами закреплено право пользования квартирой в 

одном из домов поселка, где дети проживали ранее. Однако, в ходе прокурорской 

проверки выяснилось, что решением заседания жилищной комиссии указанная 

квартира предоставлена другим лицам, без согласия должностных лиц органов 

опеки и попечительства. По результатам проверки прокурор внес представление с 

требованием устранить нарушения закона, восстановить жилищные права 
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несовершеннолетних и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной 

ответственности. По итогам акта прокурорского реагирования договор 

социального найма с третьими лицами расторгнут. За допущенные нарушения 

виновные лица привлечены к ответственности [6]. 

Безусловно, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

являются наиболее социально незащищенной категорией граждан. Учитывая то, 

насколько часто в нашей стране должностные лица наигрубейшим образом 

нарушают их права, прокуратура остается чуть ли не единственным органом, 

способным пресечь нарушения прав таких детей. Причем в особой поддержке 

нуждаются не только малолетние дети, не способные самостоятельно защитить 

себя в силу возраста, но и лица, которым уже исполнилось 18 лет, и они 

«выпущены» детским учреждением во взрослую жизнь. Особо сложный период 

для таких лиц - вступление в самостоятельную жизнь, где они сталкиваются с 

решением таких стоящих перед ними задач, как обеспечение жильем, поиск 

работы, организация быта, питания.  
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Роль прокуратуры в соблюдении законодательства о несовершеннолетних 

 

Согласно Конвенции о правах ребенка 1989 г.[1] ребенком является каждое 

человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, 

применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее. 

Согласно  Федеральному закону «Об основных гарантиях прав ребенка»[2] 

ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия). 

Дети, безусловно, одна из наиболее социально неадаптированных и не 

защищенных групп населения, которая нуждается в контроле за строгим 

соблюдением законодательства о несовершеннолетних. Прокурорский надзор 

является одной из самых действенных и основных гарантий защиты прав 

несовершеннолетних граждан. Прокуратура осуществляет не только надзор за 

соблюдением законности, но и реагирует на поступающие сигналы о 

нарушениях прав детей.  

Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних в Федеральном законе от 17.01.1992 N 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» [3] не закреплен в качестве особой 

государственной функции, однако эта сфера деятельности является для 

прокуроров приоритетной. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 26.11.2007 

N 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи»[4] предписывает прокурорам субъектов РФ, 

городов и районов поставить дело таким образом, чтобы прокурорский надзор 

обеспечивал максимальное исполнение законодательства об охране прав и 

законных интересов несовершеннолетних и молодежи, пресечение и 

предупреждение преступности несовершеннолетних. 

Значимость и масштабы  проблем в области охраны детства требуют от 

прокуроров адекватного и своевременного реагирования на факты нарушений 

прав и законных интересов детей. В связи с этим прокурорский надзор за 

исполнением законов о несовершеннолетних  приобретает особое значение.  

Рассмотрим, как ведется прокурорский надзор за соблюдением прав 

несовершеннолетних в нашей республике – в Татарстане, на примере наиболее 

актуальных на сегодняшний день проблем. 

consultantplus://offline/ref=D3B1D85AB7CAAE798BE9BB1E77E3CD018095530499ABFED72D5211552Fy8vBF
consultantplus://offline/ref=EBEB569CF6378F033FBD90A80047AC23CC984BE73153F74165D3FE236Cs6EEG
consultantplus://offline/ref=EBEB569CF6378F033FBD90A80047AC23CC9D43E23050F74165D3FE236Cs6EEG
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Согласно ст. 10 Приказа Генеральной прокуратуры органам прокуратуры 

приказано регулярно проверять исполнение законов о профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Так, согласно сведениям, 

опубликованным в официальных источниках Прокуратуры республики 

Татарстан, Заинская городская прокуратура провела проверку исполнения 

законодательства в деятельности органов системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних.   В ходе проверки установлено, что 15-

летний подросток подозревался в совершении кражи 20 рамок меда. При этом 

он состоял на учете подразделения по делам несовершеннолетних за мелкую 

кражу, что свидетельствует о неэффективности либо отсутствии 

индивидуальной профилактической работы с данным подростком. 

Аналогичные просчеты выявлены в профилактической работе еще трех 

подростков. Еще 15 подростков девиантного поведения, совершившие 

общественно опасные  деяния, но не достигшие возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, вовсе не были поставлены на учет комиссии по 

делам несовершеннолетних. По итогам проверки прокуратура города внесла в 

адрес начальника отдела МВД России по Заинскому району  У. представление 

об устранении  выявленных нарушений и привлечении виновных должностных 

лиц к дисциплинарной ответственности [5]. 

 У всех жителей Татарстана в памяти нашумевший случай, произошедший 

не так давно в городе Казани с участием несовершеннолетнего ребенка, 

брошенного родной матерью в подъезде одной из многоэтажек города. На 

защиту прав несовершеннолетнего встала прокуратура Казани. Мировой суд 

Вахитовского района города Казани рассмотрел уголовное дело в отношении 

27-летней М. Она признана виновной в совершении преступлений, 

предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ 

(неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).  В суде 

установлено, что в январе 2015 года М., освободившись из исправительной 

колонии, прибыла в Казань с 2-летним сыном, который родился в период 

отбывания ею наказания.  Вечером 3 января 2015 года женщина, оставив 

малолетнего ребенка в подъезде многоквартирного жилого дома №9 по улице 

Девятаева города Казани, скрылась, тем самым подвергнув опасности его 

жизнь и здоровье.   По иску прокурора М. лишена родительских прав в 

отношении сына, у которого в настоящее время уже появились новые 

родители[6].  
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 Проблема с необходимостью лишения родительских прав является 

наиболее болезненной, и часто сложно определить, что будет лучше для 

ребенка - нахождение в неблагополучной, но родной семье, либо передача на 

воспитание в детское учреждение или приемную семью. И, конечно, органы 

прокуратуры совместно с органами опеки и попечительства должны наиболее 

тщательным образом подходить к изучению каждого конкретного случая и 

выбирать тот способ защиты прав ребенка, который будет наиболее отвечать 

его интересам. В случаях, не терпящих отлагательства, согласно Приказу 

Генерального прокурора органы прокуратуры должны инициировать изъятие 

детей из неблагополучных семей, в необходимых случаях предъявлять в суды 

заявления об ограничении или лишении родительских прав. 

На подъездах домов до сих пор  можно встретить объявления об услуге 

«обналичивания» материнского капитала. Между тем, решение государства о 

выдаче родителям материнского капитала на использование в строго 

определенных целях было направлено на защиту прав несовершеннолетних, 

улучшение жилищных условий семьи, реализацию права ребенка на 

образование. В то время как недобросовестные родители, равно как и лица, 

оказывающие услуги по так называемому «обналичиванию» материнского 

капитала, используют его в иных целях, либо не выделяют долю в праве 

собственности ребенку, в связи с рождением которого собственно и выдавался 

материнский капитал, чем, безусловно, нарушают права несовершеннолетних. 

Так, Прокуратура Сабинского района республики Татарстан обратилась в 

суд в защиту жилищных прав несовершеннолетних детей при использовании 

средств материнского капитала. В ходе проверки установлено, что местная 

жительница при рождении второго ребенка получила государственный 

сертификат на материнский (семейный) капитал. По закону, жилое помещение, 

приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала, оформляется в общую 

собственность родителей, детей. Однако, право собственности на 

приобретенное жилое помещение в общую долевую собственность не 

оформлено, тем самым были существенно нарушены права и законные 

интересы детей на улучшение жилищных условий. По результатам проверки 

прокуратура района направила в суд исковое заявление об обязании 

определении долей несовершеннолетних детей и признании права общей 

собственности на жилье [6]. 

Безусловно, прокуратура должна являться одним из наиболее 

эффективных и действенных органов государственной власти по защите прав и 
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интересов несовершеннолетних. В связи с чем, целесообразным видится 

внесение некоторых поправок в процессуальное законодательство Российской 

Федерации, установление возможности прокурора обращаться  в суд с 

заявлением о защите прав несовершеннолетних даже при наличии у него 

законных представителей, наделить прокурора полномочиями по 

представлению в суде интересов несовершеннолетних в случае действий 

родителей, направленных против интересов детей. Вопросы защиты прав и 

интересов несовершеннолетних не теряют своей актуальности и требуют 

продолжения изучения и определения новых подходов к их решению. 
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Развитие законодательства по  запретам и ограничениям в условиях 

санкций 

 

Поддержание устойчивости и продвижение интересов России — главная 

задача государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. В 

условиях глобализации международная торговля остается преобладающей 

формой внешнеэкономической деятельности. Из года в год влияние внешней 

торговли на экономический рост национальных экономик значительно 

усиливается, однако механизм этого влияния в различных группах стран 

мировой экономики достаточно противоречив. 

В марте 2014 года в отношении России были введены первые санкции в 

связи с ее официальной политикой в отношении событий, происходящих в 

Украине. Такие меры, изначально введенные США, были поддержаны рядом 

государств, в том числе странами Европейского Союза, Великобританией, 

Канадой, Австралией, Японией и другими, которые в той или иной степени 

присоединились к введенным американской стороной санкциям [1] . 

В рамках принятых указанными странами ограничений в отношении 

Российской Федерации предусматривается запрет отдельным гражданам 

России, в том числе должностным лицам и представителям крупнейшего 

бизнеса, въезжать на территорию таких стран, замораживание их активов, 

расположенных на их территории, а также ограничения в отношении 

российских юридических лиц, в том числе зарегистрированных на территории 

Крыма. 

В условиях усиливающегося международного давления, происходящего, 

по мнению России, без достаточных к тому оснований, Россия приняла меры 

политико-экономического характера в отношении стран, принявших 

соответствующие меры в ее отношении [2]. 

По результатам мониторинга, проводимого Евразийской экономической 

комиссией в I полугодии 2016 года, выявлено действие более ста мер, которые 

негативно сказываются на перемещение и поступление товаров государств – 

членов ЕАЭС на рынки третьих стран. Из них, около 40% представляют собой 

антидемпинговые меры, около 20% – это специальные защитные меры. Итак, на 
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часть защитных мер внутреннего рынка приходится около 60% от всех видов 

закрепленных ограничений. Среди остальных мер, действующих на рынках 

третьих стран, можно выделить ТБТ (технические барьеры в торговле) и СФС-

меры (санитарные и фитосанитарные меры), квотные ограничения импорта, 

включая тарифные квоты, более высокие, чем применяемые к национальным 

товарам акцизы, запреты (угрозы введения запретов) на импорт, сборы, и 

прочие нетарифные меры, в т.ч., административного характера [3]. 

В целях защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития 

национальной экономики и поддержки российских товаропроизводителей при 

осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 14 июля вступил в силу Правительственный запрет на допуск отдельных 

видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств [4]. 

Полный запрет введен в отношении отдельных видов строительной 

техники, троллейбусов, специальных автотранспортных средств, прицепов, 

полуприцепов, трамваев и гражданских автомобилей без категории. 

В отношении легковых видов автомобилей запрет вводится только если, 

они произведены хозяйствующими субъектами, не включенными в перечень 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих в 2010 году производство 

моторных транспортных средств с применением понятия «промышленная 

сборка» в соответствии с критериями, указанными в пункте 7.1.1 Решения 

Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. N 130, утвержденный 

Решением Комиссии Таможенного союза от 27 января 2010 г. № 169 «О 

предоставлении тарифных льгот по уплате ввозных таможенных пошлин 

хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство моторных 

транспортных средств» [5], и при этом не соответствуют требованиям об 

осуществлении определенного количества производственных операций при 

осуществлении промышленной сборки. 

В отношении пассажирских автотранспортных средства, ряда специальной 

техники и грузовых автомобилей запрет действует, если они не соответствуют 

требованиям об осуществлении определенного количества производственных 

операций при осуществлении промышленной сборки. 

С 1 сентября Правительство РФ запретило осуществление закупок 

государственными заказчиками товаров легкой промышленности, 

происходящих из иностранных государств (за исключением Республики 

Белоруссия и Республики Казахстан) для обеспечения федеральных нужд, не 

относящихся к государственному оборонному заказу, и которые не 

производятся на территории России. Стоить заметить, что под запрет 
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формально не попадают товары, закупаемые для нужд субъектов РФ или 

муниципальных нужд. 

В запрещенный список попали зарубежные ткани, одежда верхняя и 

спецодежда, одежда из кожи, белье нательное, обувь, изделия из меха и другие. 

Также установлен запрет на использование при изготовлении поставляемых для 

обеспечения федеральных нужд товаров легкой промышленности любых 

материалов или полуфабрикатов, кроме российских [6]. 

С 1 октября 2014 г. по 1 апреля 2015 г. Правительство РФ введен 

временный запрет на вывоз с территории России дубленой кожи из шкур 

крупного рогатого скота или животных семейства лошадиных (коды ТН ВЭД 

ТС 4104 11 и 4104 19). Запрет обусловлен исключительным случаем и 

существенной важностью указанных товаров для внутреннего рынка 

Российской Федерации. 

Помимо действующих санкций, в настоящее время обсуждаются 

возможности расширения сферы действия ответных мер. 

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 

подчеркнул реальную возможность введения Россией дополнительных санкций 

в отношении иностранных государств в том случае, если ими будет 

продолжаться ведение деструктивной политики в отношении Российской 

Федерации. При этом среди возможных объектов санкционных мер 

называются: 

дальнейшие защитные меры в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд, а также нужд юридических лиц с государственным 

участием; 

запрет на поставку медицинских изделий, автомобилей, табачной и 

винодельческой продукции производства США и стран Европейского Союза; 

защитные меры в авиастроении, судостроении и других отраслях. 

Сфера действия новых санкций в определенной степени будет зависеть от 

того, какие меры по отношению к России примут в будущем зарубежные 

страны. 

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза 

запреты и ограничения, применяемые в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу, должны быть установлены международными 

договорами государств-членов таможенного союза, решениями Комиссии 

таможенного союза и нормативными правовыми актами государств-членов 

таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами 

государств-членов таможенного союза [7]. Действующие же санкционные 
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режимы Российской Федерации в отношении иностранных государств не могут 

быть отнесены к таким запретам и ограничениям. 

Таким образом, исходя из выше сказанного, Россия пока не имеет 

правовых оснований для воспрепятствования ввоза на территорию Российской 

Федерации товаров иностранного происхождения, которые были выпущены в 

свободное обращение при пересечении государственной границы Беларуси или 

Казахстана. 
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Территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации: структура, функции, задачи 

 

Каждый гражданин Российской Федерации, согласно статьи 57 

Конституции РФ [1], обязан платить налоги и сборы, установленные законом.  

Контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за 

правильностью начисления, полнотой и своевременностью внесения налогов и 

сборов в бюджетную систему Российской Федерации является главной задачей 

налоговых органов [2]. 

Совокупность территориальных органов Федеральной Налоговой Службы 

(ФНС) Российской Федерации представляет собой совокупность налоговых 

органов, которые образуют единую систему, подчиненную Центральному 

аппарату ФНС РФ. Эта система налоговых органов в Российской Федерации 

построена в соответствии с административным и национально-

территориальным делением страны. 

Руководство налоговой службой в регионах осуществляют Управления 

Федеральной Налоговой Службы по субъектам РФ [3]. Они находятся в 

непосредственном подчинении ФНС России и ей подконтрольны. Управления 

ФНС по субъектам РФ осуществляют свою деятельность непосредственно и 

через инспекции по районам, районам в городах, городам без районного 

деления, инспекции межрайонного уровня. В своей работе они 

взаимодействуют с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

государственными внебюджетными фондами, общественными объединениями. 

Управления ФНС по субъектам РФ реализуют следующие функции: 

– организационная – организация работы нижестоящих инспекций; 

– аналитическая – обобщение и анализ отчетов нижестоящих инспекций о 

проделанной работе; 

– методическая – разработка методических рекомендаций по улучшению 

налогового контроля нижестоящих инспекций; 



408 

 

 

– учетная – ведение централизованной базы данных реестра 

налогоплательщиков; 

– контрольная – контроль за деятельностью нижестоящих 

территориальных инспекций. 

Основным звеном налогового администрирования являются Инспекции 

ФНС по району, району в городе, городу без районного деления, инспекции 

межрайонного уровня. Такие инспекции находятся в непосредственном 

подчинении Управления ФНС России по субъекту Российской Федерации и 

подконтрольны ФНС России и Управлению ФНС по субъектам РФ. 

Инспекции ФНС по району, району в городе, городу без районного 

деления, инспекции межрайонного уровня в рамках налогового 

администрирования реализуют следующие функции: 

– контрольная. Она заключается в осуществлении налогового контроля за 

деятельностью налогоплательщиков; 

– учетная. В нее входит полный учет налогоплательщиков и налоговых 

агентов, своевременный и полный учет платежей в бюджет; 

– оперативная. Она состоит в осуществлении возврата излишне 

взысканных платежей в бюджет и приостановлений (восстановление) операций 

предприятий по расчетным счетам в банках; 

– аналитическая. В нее включается составление и анализ отчетности 

вышестоящим налоговым органам. 

Именно на территориальные инспекции возложена основная нагрузка по 

налоговому администрированию налогоплательщиков. Большинство 

налогоплательщиков Российской Федерации состоят на учете именно в 

территориальных инспекциях ФНС.  

В соответствии с требованиями Налогового кодекса [4] инспекции ФНС по 

району и району в городе обязаны бесплатно давать налогоплательщикам 

информацию, предоставлять формы налоговой отчетности и разъяснять 

порядок их заполнения, осуществлять проверку деятельности юридических и 

физических лиц, в установленном законом порядке.  

Инспекцию возглавляет руководитель, который назначается и снимается с 

должности руководителем ФНС России. В структуру инспекции входят 

управления, которые возглавляют заместители руководителя. Каждое 

управление объединяет в себе направления деятельности инспекции: по учету 

налогоплательщиков, камеральным и выездным проверкам, приему и вводу в 

информационную базу сведений из налоговых деклараций, по урегулированию 

задолженности налогоплательщиков. Организационно эти направления 
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приобретают форму отделов. Также в структуру инспекции входят отдел 

кадров, юридический отдел и хозяйственный отдел. Эти отделы 

непосредственно подчинены руководителю инспекции. 

Особым звеном налогового администрирования являются 

Межрегиональные инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам. Они 

проводят свою работу исходя из категории налогоплательщика и его 

отраслевой принадлежности. Эти инспекции позволяют противопоставить 

вертикальной интеграции крупнейших налогоплательщиков вертикальную 

интеграцию налогового администрирования. 

В Межрегиональные инспекции ФНС по крупнейшим 

налогоплательщикам на учет становятся налогоплательщики-организации, 

которые принадлежат к определенной отрасли и являются крупнейшими. По 

своему статусу такие Межрегиональные инспекции занимают промежуточное 

положение между Федеральной Налоговой Службой и территориальными 

управлениями ФНС России. Межрегиональные инспекции находятся в 

непосредственном подчинении ФНС России и ей подконтрольны. 

Деятельность межрегиональных инспекций по федеральным округам 

принципиально отличается от деятельности инспекций районного уровня и 

межрегиональных инспекций по крупнейшим плательщикам. Основное их 

предназначение – представлять интересы Федеральной Налоговой Службы в 

федеральных округах. Межрегиональные инспекции по федеральным округам 

находятся в непосредственном подчинении ФНС России и ей подконтрольны. 

Межрегиональная инспекция по федеральным округам является 

территориальным органом, осуществляющим взаимодействие ФНС России с 

полномочным представителем Президента Российской Федерации в 

федеральном округе. Она проводит проверки эффективности работы 

управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации в федеральном 

округе, осуществляет финансовый контроль над деятельностью 

территориальных налоговых органов, организаций, находящихся в ведении 

ФНС России, на территории субъектов Российской Федерации, входящих в 

федеральный округ. 

Межрегиональная инспекция Федеральной Налоговой Службы по 

централизованной обработке данных является территориальным органом, 

осуществляющим функцию по автоматизированному контролю и надзору за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах. В рамках реализации этой 

функции данная инспекция решает две задачи: хранение и обработка 
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информационных ресурсов ФНС, информационное обеспечение деятельности 

службы. 

Все территориальные органы налоговой службы являются 

самостоятельными юридическими лицами и финансируются из федерального 

бюджета [5]. Они могут от своего имени приобретать осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права в рамках предоставленных 

им полномочий, выступать истцом и ответчиком в суде. 

Таким образом, Федеральная Налоговая Служба РФ представляет собой 

разностороннюю, многоплановую структуру, которая, благодаря решению 

поставленных пред ней задач и реализации полномочий, выполняет важные 

функции по налоговому администрированию в РФ. Главенствующее положение 

в этой структуре занимает центральный аппарат ФНС. Этот аппарат благодаря 

организации деятельности нижестоящих территориальных налоговых органов 

способствует реализации налоговой политики и налогового администрирования 

в РФ. Основная нагрузка в контроле над своевременностью и полнотой уплаты 

налогов возложена на территориальные органы Федеральной Налоговой 

Службы Российской Федерации. 
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Проблема взаимоотношений налоговых органов с налогоплательщиками 

 

Различным аспектам развития взаимоотношений налоговых органов с 

налогоплательщиками посвящены немало научных работ. Однако, вопрос 

качества взаимоотношений налогового органа и налогоплательщика до сих пор 

остается открытым. На сегодняшний день налоговая служба использует 

административный ресурс при взаимодействии с налогоплательщиком, а 

качество взаимоотношений отсутствует. 

Большинство авторов полагает, что развитие взаимоотношений зависит от 

кадрового потенциала налоговых органов. Однако нельзя согласиться с тем, что 

«содержание деятельности налоговых органов заключается в регламентации 

принципов, процедур, всего спектра необходимых работ», поскольку 

чрезмерная регламентация налоговых процедур ведет к бюрократическим 

проволочкам, доначислению налогов и штрафным санкциям даже в случае 

незначительных ошибок, которые не привели к неуплате налога. Чрезмерная 

регламентация ведет также к ошибкам налогоплательщиков, например, 

использование не той формы заявления на вычет ведет к отказу в получении 

вычета, незначительные ошибки в счетах-фактурах приводят к отказу в вычете. 

Кроме того, внутренние регламенты, используемые налоговым органом, 

например, в части проверки налогоплательщиков, не имеют нормативного 

закрепления в Налоговом кодексе, а поэтому вызывают споры. 

Развитие взаимоотношений налогового органа и налогоплательщика 

является достаточно важной задачей, поскольку взаимодействие налогового 

органа и налогоплательщика может быть взаимовыгодным. Физические и 

юридические лица получают от такого взаимодействия плюсы в виде 

отсутствия претензий налоговых органов, снижение рисков выездных 

налоговых проверок, доначисления налогов, судебных споров, а также 

привлечения к налоговой, административной и уголовной ответственности. 

Государство, в свою очередь, при развитии взаимодействия с 

налогоплательщиками может получить также целый ряд выгод: это и снижение 

количества правонарушений и преступлений в сфере налогообложения, 
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повышение собираемости налогов, повышение привлекательности российской 

системы налогообложения для иностранных инвесторов. 

Необходимы серьезные изменения системы работы налоговой службы для 

того, чтобы повысить качество взаимоотношений налоговых органов и 

налогоплательщиков Основным из них должна стать работа  по внедрению 

принципа единообразия во взаимоотношениях налоговых органов с 

налогоплательщиками. Это касается, в первую очередь, работы над 

совершенствованием функционирования налоговых органов путем 

использования современных информационных технологий. 

Совершенствование взаимодействия с налоговым органом можно увидеть 

через призму механизма функционирования налоговых органов, а именно, в 

распределении численности в пользу районов, разработки методики оценки 

эффективности работы налоговой службы, а также нормативов обслуживания. 

На сегодняшний день обслуживание налогоплательщиков переходит 

действительно на новый уровень. Следует обратить внимание на создание 

специализированных подразделений налоговых органов, которые ответственны 

за информирование и консультирование налогоплательщиков. 

Построение структуры инспекций по функциональному принципу 

позволяет наиболее грамотно использовать кадровый состав. В этой связи 

отделы работы с налогоплательщиками комплектуются сотрудниками не 

только обладающими достаточными знаниями налогового законодательства, но 

и умеющими объяснять, работать с налогоплательщиками.  

Кроме того, не следует исключать и тот факт, что на сегодняшний день 

работу ФНС невозможно представить без информации на бумажных носителях. 

В связи с тем, что информация обрабатывается в ручную и это требует 

значительных трудовых и временных затрат, это условие является одним из 

препятствий к повышению качества обслуживания налогоплательщиков. Объем 

информации стремительно растет, поэтому возможности налоговой службы по 

централизованному хранению, обработке информации и своевременному 

доступу к ней требуют постоянного совершенствования. Также средства 

электронной связи открывают все новые и новые возможности для 

взаимодействия государственных органов с гражданами и организациями в 

электронном виде [1]. 

В целом, переход к электронному формату взаимодействия налогового 

органа с налогоплательщиком показал положительные результаты. Вместе с 

тем, очень важным аспектом является развитие иных направлений 

налогообложения: упрощение регистрации компаний, внедрение сервисов и 
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льгот, повышающих предпринимательскую активность, снижение количества 

часов, которые налогоплательщик тратит в налоговом органе.  

На практике, не все решения, принятые в целях совершенствования 

взаимодействия налогового органа и налогоплательщика эффективны. К таким 

спорным решениям можно отнести досудебное обжалование решений 

налогового органа. К плюсам досудебного порядка относятся: 

- возможность решить спорную ситуацию с налоговой инспекцией без 

передачи в суд; 

- за решение конфликтной ситуации в досудебном порядке не нужно 

платить пошлину, следовательно, у компании может возникнуть небольшая 

экономия, в том числе связанная с привлечением представителя в суде; 

 - в настоящее время налоговый орган разработал памятку, позволяющую 

без труда обратиться с жалобой в налоговый орган. Наличие такой памятки 

схоже с иностранными сайтами, на которых можно найти подробную 

информацию по обращению в налоговый орган. 

Но процедура досудебного порядка имеет и свои минусы: 

- во многих случаях после досудебного порядка налогоплательщику 

приходится обращаться в суд для решения спора с налоговым органом; 

- в Налоговом кодексе РФ (НК РФ) недостаточно подробно определена 

процедура обжалования решения налоговиков; 

- по итогам рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) вышестоящий 

налоговый орган в соответствии с п. 3 ст. 140 НК РФ: 

- оставляет жалобу (апелляционную жалобу) без удовлетворения; 

- отменяет акт налогового органа ненормативного характера; 

- отменяет решение налогового органа полностью или в части; 

- отменяет решение налогового органа полностью и принимает по делу 

новое решение; 

- признает действия или бездействие должностных лиц налоговых органов 

незаконными и выносит решение по существу. 

При этом суды могут следовать принятым решениям не в пользу 

налогоплательщика, в связи с чем можно ожидать, что число судебных споров в 

пользу налогоплательщиков уменьшится. 

Кроме того, необходимо обратить внимание, что целый ряд вопросов не 

проработан на законодательном уровне, в частности, требует более детальной 

проработки, разъяснений для физических и юридических лиц вопрос льгот по 

налогу на прибыль организаций для новых производств («гринфилды» и 

специальные инвестиционные контракты). Например, вопрос инвестирования в 
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свободные экономические зоны сталкивается с не проработанностью 

подзаконных актов, так инвестирование в Крым могло бы осуществляться 

более эффективно при наличии специальных нормативов и предоставлении 

освобождения от налогообложения на стадии инвестирования. Аналогичные 

проблемы возникают в отношении упрощения возмещения НДС при вычете. В 

настоящее время налогоплательщики сталкиваются с отказами в вычете из-за 

несущественных ошибок в документов, взаимоотношений контрагента 

компании с фирмами-однодневками или ввиду иных причин, не 

поименованных в налоговом законодательстве. 

Еще одним важным вопросом, который должен быть решен в рамках 

совершенствования взаимодействия налогового органа и налогоплательщика, 

является вопрос установления единых требований к оценке налоговых рисков. 

В настоящее время данные критерии четко не определены, что позволяет делать 

выводы не в пользу налогоплательщика. 

Одним предложением по совершенствованию взаимодействия налогового 

органа и налогоплательщика является создание рабочей линии по решению 

проблем, возникающих в процессе работы у налогоплательщиков. В рамках 

подобной «горячей линии» налогоплательщик должен видеть в налоговом 

органе своего соратника, помощника, к которому можно обратиться в любую 

минуту для уточнения вопросов, связанных с уплатой налогов, подачей 

деклараций и решением иных оперативных вопросов. В частности, подобные 

«горячие линии» доказали свою эффективность при работе банков, ряда 

органов государственной власти. 

Вместе с тем, в некоторых странах, например, США существует практика 

реагирования налогового органа в случае получения сообщений об уклонении 

от уплаты налогов. В России подобная практика введена в трудовой инспекции 

путем открытия специального сайта инспекцияонлайн.ру Данный сервис 

позволяет оперативно реагировать на жалобы работников, которые нарушают 

требования законодательства. Аналогичный сервис может быть внедрен и в 

рамках работы налогового ведомства в части оперативного реагирования на 

жалобы работников, контрагентов на нарушения законодательства [2]. 

Также необходимо отметить, что механизм совершенствования 

взаимодействия налогового органа и налогоплательщика не должен быть 

статичным, он должен динамично развиваться, учитывая мировые тенденции, 

запросы времени, концепции развития налоговой системы, принятые в стране. 
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Обратная сила закона по налоговым спорам 

 

Для того чтобы понять, что же из себя представляет обратная сила закона 

по налоговым спорам, нужно для начала разобрать понятия обратной силы 

закона и налоговые споры. 

Обратная сила закона – это действие закона или другого нормативного 

права в отношение, какого либо конкретного события, которое имело место до 

вступления определенного закона в силу. Как правило, обратная сила закона, 

применяется в отношениях между государством и гражданами, стоит отметить, 

что делается это преимущественно в интересах граждан, которые смягчают или 

же вовсе устраняют ответственность за ранее совершѐнное правонарушение.   

Под налоговыми спорами понимается – это возникающие разногласия 

между налогоплательщиками и налоговыми органами, связанные, как правило, 

с уплатой налогов или же исчислениями. 

Налоговый кодекс Российской Федерации является основным правовым 

актом регулирующий налоговые правоотношения. 

Налоговые споры, как правило, возникают после оценки налоговыми 

органами деяния «действия или же бездействие» налогоплательщика. При 

возникновении таких налоговых споров, участники налоговых правоотношений 

не равны между собой, это обусловлено тем, что с одной стороны выступает 

налогоплательщик в лице физического лица или юридического, который, как 

правило, возмущен или же не доволен, и государство выступающий в лице 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1684027
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1684027&selid=27443874
http://elibrary.ru/item.asp?id=26817878
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налоговых органов. В таком случае спор налоговый, как правило, достигается в 

порядке  предусмотренном в законодательстве «в разделе седьмом Налогового 

кодекса Российской Федерации» о налогах и сборах [1]. 

Налоговые споры чаще всего возникают в результате выездной налоговой 

проверки или же камеральной проверки, где камеральная проверка – это 

согласно «статье восемь десять восьмой Налогового кодекса Российской 

Федерации» налоговая проверка, которая проводится по месту нахождения 

налогового органа основываясь на налоговых декларациях «расчетов» и 

документов, предоставленных налогоплательщиком, а также других 

документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового 

органа. Исходя из выше написанного можно прийти к тому, что ситуации, когда 

налогоплательщики не согласны с мнением налоговых органов по тому или 

иному вопросу и есть налоговый спор. 

В основу всех возникающих налоговых споров, положены разногласия 

между государственными органами и их должностными лицами с одной 

стороны, и налоговыми агентами и налогоплательщиками с другой, которые 

зачастую возникают по поводу правильности применения налогово-правовых 

норм той или иной ситуации и разрешаемые компетентными органами.  

В налоговых правоотношениях налоговые споры возникают по разным 

основаниям, вызванных разными причинами.  

Классифицировать налоговые споры  можно по следующим признакам: 

Это, во-первых, в зависимости от стороны, то есть инициирующей 

стороны, это споры по инициативе  налогоплательщиков, налоговых агентов и 

плательщиков сборов. К ним относят, предъявление иска в суд 

налогоплательщиков о возмещении убытков, причиненных незаконными 

решениями налоговых органов или же всяческими незаконными действиями 

или же «бездействиями» их должностных лиц;  

Во-вторых споры, инициируемые налоговыми органами. Налоговые 

органы имеют право и могут взыскать налоговые санкции с тех, кто нарушил 

законодательство о налогах и сборах.  

В-третьих, споры, инициируемые иными лицами. Иные лица, как правило, 

выступают инициаторами налоговых споров в тех случаях, когда они 

возражают против каких либо действий или же решений налоговых органов, не 

связанных с уплатой налоговых сборов.  

Налоговые споры по предмету условно могут быть разделены на две 

категории: 
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Это споры об исполнении фискально-обязанными лицами 

законодательства о налогах и сборах. 

Споры, возникающие из причинения вреда незаконными актами налоговых 

органов  или же незаконными действиями «бездействиями» их должностных 

лиц. 

По содержанию требований, предъявляемых одной из спорящих сторон 

другой. На практике наиболее распространѐнными являются налоговые споры о 

взыскании налоговых санкций с лиц, нарушивших законодательство о налогах 

и сборах. О признании недействительными ненормативных актов налоговых 

органов. А так же спор, о возмещении убытков, причинѐнных незаконными 

действиями «бездействиями» их должностных лиц. 

Противоречия или же недопонимания, или не желания уделять большего 

внимания этому, между налоговыми органами и налогоплательщиками, 

возникают в части распространения принятых законов на отношения, 

возникшие до вступления в силу этих законов, то есть придания законам 

обратной силы. Стоит отметить, что иногда такие законы нарушают права 

налогоплательщиков. Известны так же случаи, когда в некоторых налоговых 

законах определен порядок их вступления в силу, противоречащий 

Конституции Российской Федерации. 

Дабы избежать налоговые споры, налогоплательщики должны знать в 

каждом конкретном случае, на какие правовые нормы следует опираться, для 

правильного исчисления налогов, а также защиты своих интересов в ходе 

налоговых спорах в случае их возникновения. Нужно быть уверенным, что  на 

момент начисления налога или возникновения спорных отношений тот или 

иной закон или же его определѐнная редакция действовала. 

Распространение действия закона на правоотношения, имевшее место до 

вступления его в силу, и есть обратная сила закона. Как правило, закон 

обратной силы не имеет, иными словами, к тому или иному действию жизненно 

необходимо применение закона, который действовал в момент, когда было 

осуществлено действие или событие. Это создает устойчивость в отношениях 

между субъектами права. 

Отметим то, что Конституция нашей страны не препятствует приданию 

обратной силы законом, если они улучшают положения по уплате налогов, 

устраняющим возникшие налоговые споры. Не могут иметь обратной силы 

акты законодательства, которые устанавливают новые налоги, повышают 

ставки существующих налогов или иным образом ухудшают положения 

налогоплательщика, которое может  в дальнейшем привести к налоговым 
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спорам. Акты законодательства о налогах и сборах имеют обратную силу, если 

они отменяют налоги или сборы, снижают размеры ставок налогов и сборов, 

уменьшают налоговую базу, устраняют обязанности налогоплательщиков или 

иным образом улучшаю налоговую базу устраняющую возможность 

возникновения налоговых споров [2]. 

Порядок применения закона обратной силы или привлечения к 

ответственности за совершение налоговых правонарушений и возникших 

налоговых спорах определѐн в Конституции РФ, где говориться: 

Во-первых, что закон устанавливающий или отягчающий ответственность, 

обратной силы не имеет. 

Во-вторых, никто не может нести ответственность за деяние, которое в 

момент его совершения не признавалось правонарушением, однако если после 

совершения правонарушения вызвавшего налоговый или иной спор, устранена 

или смягчена, применяется новый закон. 

Таким образом, в  заключение хочется добавить, что обратная сила закона 

в налоговых спорах будет в большей степени на стороне налогоплательщиков. 

 

Литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации: Часть первая. Федеральный закон 

от 31 июля 1998 г. №146 – ФЗ [в ред. от 13.07.2015] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 15. – Ст. 2919. 

2. Клейменова М.О. Налоговое право: учебное пособие / М.О. Клейменова. – 

М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. 

– 368 c. 

 

 

Гиздитдинова А.А. 

(научный руководитель Нуриев А.Г.) 

Набережночелнинский институт КФУ 

(г.Набережные Челны) 

 

Понятие кадровой политики в отношении государственных служащих 

 

Под кадровой политикой в области государственного и  управления 

подразумевается поочередная деятельность государства и всех его органов по 

развитию условий к государственным  служащим, согласно их подбору, 
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подготовке и целесообразному применению их профессионального 

потенциала[1]. 

Сущность кадровой политики в системе органов исполнительной власти 

складывается в привлечении, закреплении и соответственном применении на 

государственной службе высококвалифицированных профессионалов, в 

формировании условий для реализации ими собственной высококлассной 

возможности для эффективного выполнения официальных обязанностей и 

предоставления на этой основе успешного функционирования органов 

государственной власти и местного самоуправления[4]. 

Первым этапом разработки государственной кадровой политики считается 

формулирование ее концепции – концепции начальных позиций и ключевых 

идей, раскрывающих основы наиболее эффективных подходов к решению 

кадровых задач. Концепция государственной политики – это определение 

целей, принципов кадровой политики. Концепция превращается в 

государственную политику в таком случае, если находящиеся в ней идеи 

официально признаны, утверждаются государственными органами. 

Кадровая политика призвана в полной мере применять творческий 

потенциал служащих, их энергию и способности к решению назревших 

проблем. Посодействовать государственным служащим более подробно 

раскрыть свои умения, возможности и способности. На основе подобного 

подхода допустимо увеличить качество работы служащих и гарантировать 

решение основных государственных программ в экономической, социальной, 

культурной и иных областях. 

Кадровая политика в системе государственного управления реализуется 

посредством использования современных кадровых технологий и механизмов 

при возрастании роли и ответственности кадровых служб, формирования 

успешной системы управления кадрами страны. Государство должно создавать 

эффективные технологии выявления, согласования и своевременного учета 

многообразных интересов в кадровой политике.  

Задачи, которые стоят перед государственной  властью, могут решить 

только профессионалы. Необходим персонал, обладающий опытом, знаниями и 

квалификацией, работающий сплоченной командой, заинтересованный и 

мотивированный к достижению поставленных целей. Поэтому работа с 

персоналом, сегодня находится в центре внимания специалистов по 

управлению.  

Основной целью кадровой политики государственной службы считается 

развитие такого кадрового потенциала, который в высококлассном и деловом 
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взаимоотношении гарантирует эффективное функционирование и развитие 

органов государственной власти. 

Государственная кадровая политика, вне зависимости от конъюнктуры и 

возможных корректировок, к числу основных своих целей относит: 

формирование подходящих и одинаковых общественных условий и законн

ых гарантий для проявления каждым сотрудником собственных возможностей 

и познаний; 

обеспечение высочайшего  мастерства административного и  научно-

технического процесса, укомплектованности абсолютно всех зон трудовой 

деятельности квалифицированными, стремительно действующими, честными 

сотрудниками; 

развитие   надежных препятствий  на пути проникновения на управляющие 

и административные должности людей безнравственных, предрасположенных к 

карьеризму[4]. 

Таким образом, под кадровой политикой в области государственного 

управления подразумевается поочередная деятельность государства и всех его 

органов по развитию условий к государственным служащим, согласно их 

подбору, подготовке и целесообразному применению их профессионального 

потенциала. 
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Роль прокурорского надзора за исполнением законов 

 

Прокуратура Российской Федерации это государственный орган, который 

следит за точным исполнением всех законов действующих на территории РФ. 

Многим известно, что прокуратура  не относится ни к одной из систем 

трех ветвей властей и организует свою деятельность самостоятельно, отдельно 

от  ветвей власти [1]. Еѐ роль исполнения законов закреплена в статье 21 ФЗ «О 

прокуратуре».  В ней описывается надзор со стороны прокуратуры за 

исполнением Конституции Российской Федерации, так же исполнением 

законов в Российской Федерации, федеральными министерствами, 

государственными комитетами и службами, иными федеральными органами 

исполнительной власти, представительными (законодательными), 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, органами военного правления, 

органами контроля, их должностными лицами, органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций [2]. 

Рассматривая специфику и сущность функционирования прокуратуры 

следует понимать, что следует различать ее надзор и функции от надзора иных 

органов государственной власти. Так как органы местной власти и управления 

имеют схожие функции.  

Прокурорский надзор за исполнением законов или как ранее именовалось 

«общий надзор», является самостоятельной отраслью. Понятие общий надзор 

укоренился в сознании работников прокуратуры и они часто употребляют его в 

работе, хотя в действующем законодательстве о нем не упоминается.  

Прокурорский надзор за исполнением законов, так же как и всякая другая 

деятельность государства, направленная на защиту общества, имеет предмет и, 

соответственно, свои задачи. Если начать рассматривать предмет 

прокурорского надзора, то мы вернемся к статье 21 ФЗ «О прокуратуре», 

который уже упоминался выше. Однако, в данной статье указаны не все органы 

надзор за которыми осуществляет прокурор, например, различные 

предприятия, учреждения, разные общественный организации, общественные 
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движения. Так как не все организации, учреждения описаны в законе, нередко 

ущемляются права человека, граждан, юридических лиц [2]. 

В указанной статье закона граждан так же не внесли в состав надзираемых 

объектов. Хотя как показывает практика граждане довольно часто допускают 

правонарушения, преступления закона, на что прокурор не имеет право 

закрывать глаза, исходя из этого, мы можем предположить, что  граждане так 

же относятся к объектам надзора.  

Федеральные собрания, Государственная дума, Совет Федерации, так же 

не обделены вниманием прокурорского надзора, их постановления входят в 

сферу надзора.  

Отличительной чертой прокурорского надзора от надзора других органов 

власти является то, что приоритетно проверка осуществляется в случае 

поступления жалоб о правонарушении.    

В сравнение с отраслями прокурорского надзора, прокурорский надзор за 

исполнением законов является наиболее широким, который охватывает 

большую часть законов и подзаконных актов, исключая законы, регулирующие 

органы дознания, судов, так же органы осуществляющих наказание [3, с. 133].  

Основной целью прокурорского надзора является то, что бы правовые 

акты, издаваемые компетентными органами, не противоречили закону, и закон 

соблюдался во всех органах не зависимо от их уровня.  

К сожалению, наше государство не лишено преступности, в связи с этим 

прокурорский надзор за исполнением законности лежит в начале, как 

первичная мера предупреждения и пресечения правонарушений.  

Так же для успешной работы прокурора по предупреждению и пресечению 

правонарушения имеются полномочия, которые закреплены в статье 22 ФЗ «О 

прокуратуре». К данным полномочия относятся в первой группе такие как: 

- По предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить 

на территории и в помещения органов, за исполнением законов которыми он 

осуществляет надзор. Для вхождения на территорию и в помещения особо 

режимных (секретных) объектов прокурору необходимо иметь 

соответствующий допуск, дающий право работы с документами и иными 

материалами, содержащими сведения, отнесенные к государственной или 

военной тайне, являющейся разновидностью государственной тайны. 

- Иметь доступ к интересующим его документам и материалам. Реализуя 

это полномочие, прокурор руководствуется исключительно служебными 

(государственными) интересами. Следует иметь в виду, что закон не содержит 

каких-либо ограничений в зависимости от содержания документов и 
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материалов, степени их открытости. Прокурор имеет доступ ко всем 

документам и материалам с грифом «для служебного пользования», а также 

содержащих сведения, составляющие коммерческую тайну, информацию 

медицинского, интимного и иного характера, не подлежащую оглашению. 

Однако, даже обладая такими сведениями, прокурор не вправе разглашать их. 

Что же касается документов и материалов, содержащих сведения, 

составляющие государственную или военную тайну, т.е. документов и 

материалов с грифом «секретно» и «совершенно секретно», то прокурор 

допускается к ним при наличии у него соответствующего допуска. Знакомясь с 

подобными документами и материалами, изучая их, он обязан соблюдать ус-

тановленные правила обращения с ними. При разглашении сведений, 

содержащих служебную, военную или государственную тайну, прокурор несет 

установленную законом ответственность наравне с другими должностными и 

иными лицами. 

Также в законе выделяются полномочия, направленные на устранение 

правонарушений, а так же привлечение виновных лиц к ответственности. Они 

описываются в статьях 22-25 ФЗ «О прокуратуре»: 

Опротестовывать противоречащие закону правовые акты либо обращаться 

в суды и арбитражные суды с заявлениями (псами) о признании таких актов 

недействующими; 

Вносить представления в государственные и иные органы об устранении 

выявленных нарушений законов и способствующих им обстоятельств; 

Возбуждать производство об административном правонарушении; 

Возбуждать уголовное дело; 

Требовать привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной 

законом ответственности (дисциплинарной, материальной); 

Освобождать лиц, незаконно подвергнутых административному 

задержанию на основании решений несудебных органов; 

Предостерегать должностных лиц о недопустимости нарушения закона. 

На практике прокурор зачастую сталкивается с актами, которые 

противоречат закону.  Средства реагирования бывают как общие, так и 

конкретные для каждого из надзора. К общим средствам относится внесение 

протеста на противоречащий нормативно правовой акт, так же внесение 

представлений [4, с. 23].  

В результате вышесказанного можно сказать, что в деятельности 

прокуратуры надзор за исполнением законов является одной из важнейших 

функций прокурорского надзора.  



424 

 

 

Литература 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – 

Ст. 4398.  

2. «О прокуратуре Российской Федерации»: федеральный закон от 17.01.1992 

N 2202-1 (ред. от 28.11.2015) // СЗРФ. -  20.11.1995.  - N 47. -  ст. 4472. 

3. Ахмадуллин А.С., Кудакаев  М.А. О некоторых проблемах прокурорского 

надзора за исполнением законов и законностью правовых актов // Сборник 

научных трудов по итогам международной научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы развития современной 

юриспруденции». 2015. С. 133-136. 

4. Филипенко С.В. Признаки актов прокурорского реагирования на 

выявленные нарушения закона при осуществлении надзора за исполнением 

законов // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. 2014. № 4 (42). С. 23-25. 

 

 

Жукова М.В. 

(научный руководитель Хайруллина Р.Г.) 

Набережночелнинский институт КФУ 

( г.Набережные Челны) 

 

Таможенный тариф и таможенные пошлины. Система таможенных 

преференций и льгот 

 

Регуляторами внешней торговли выступают таможенные тарифы. 

Таможенный тариф – это систематизированный перечень таможенных пошлин, 

которыми облагаются товары при импорте, а в отдельных случаях – при 

экспорте из данной страны. 

Функция налогов заключается в таможенных пошлинах , которые 

взимаются при пересечении товаром таможенной границы, который повышает 

цену импортируемых (или экспортируемых) товаров и оказывает тем самым 

влияние на объем и структуру внешнеторгового оборота. 

Таможенная пошлина –  это платеж, который взимается таможенными 

органами,  когда товар перемещается через таможенную границу . Пошлины 
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являются необходимым условием ввоза или вывоза  товаров, обеспечивается 

мерами государственного принуждения. 

Выделяются  три основные функции, которые выполняют  таможенные 

пошлины:  

Балансировочная  которая относится к экспортным пошлинам, 

установленным с целью предотвращения нежелательного экспорта товаров, 

внутренние цены, на которые по тем или иным причинам ниже мировых.  

Защитная относится к импортным пошлинам  так как  с их помощью 

государство отделяет  местных производителей от нежелательной иностранной 

конкуренции. 

Фискальная относится не только к экспортным , но и к импортным 

пошлинам так как они являются одной из статей доходной части 

государственного бюджета. 

Выделяют два вида таможенных пошлин: импортная (ввозная), экспортная 

(вывозная). 

Вывозными таможенными пошлинами облагаются те товары, которые 

относятся к сырьевой категории. К сырьевым относятся: продукция химической 

промышленности, жемчуг, драгоценные металлы, древесина, не драгоценные 

металлы и изделия из них, драгоценные и полудрагоценные камни. Термин 

"Сырьевые товары" применяется в вычете НДС при экспорте товаров. 

  Существуют три вида ставок, которые определяют расчет таможенной 

пошлины,  т.е.  таможенная пошлина зависит от вида ее ставки. 

Адвалорная устанавливается в процентах к таможенной стоимости 

облагаемого товара  рассчитывается как произведение таможенной стоимости и 

ставки пошлины в процентах. 

Специфическая устанавливается в денежном выражении за определенную 

единицу облагаемых товаров. В качестве денежного эквивалента выступает 

евро. 

Комбинированная включает в себя не только стоимостные, но и 

количественные показатели перемещаемых товаров от вида комбинированной 

ставки размер таможенной пошлины будет определяться либо путем сравнения 

или  путем сложения полученных величин. 

   Так же выделяют особе виды таможенных пошлин, которые 

применяются с целью защитить внутренний рынок от импорта некоторых видов 

товаров. Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины.  

Специальные – используют в качестве защитной меры от ввоза в РФ  

товаров, которые могут причинить непоправимый вред  Российским 
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производителям схожих товаров, или в качестве ответной меры 

дискриминационных действий в отношении РФ со стороны иных государств. 

Антидемпинговые –  основная задача: защитить внутренний рынок РФ от 

импорта в нее товаров по демпинговым ценам. 

Компенсационные – применимы к ввозимым на таможенную территорию 

России товарам, при производстве или вывозе которых прямо или косвенно 

использовались государственные субсидии. 

 Многие авторы считают, что взимание таможенных платежей 

препятствуют развитию экспорта и  экономики. В таких случаях более 

эффективным будет считаться предоставление неких льгот по уплате 

таможенных платежей, которые в свою очередь делятся на: льготы по уплате 

налогов, тарифные преференции, тарифные льготы (по уплате таможенных 

пошлин), льготы по уплате таможенных сборов [1]. 

 При ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза в 

некоторых случаях при уплате таможенного платежа применяются тарифные 

льготы, в качестве освобождения от выплаты  ввозных таможенных пошлин 

или снижения ставки ввозной таможенной пошлины. Тарифные льготы не 

носят индивидуальный характер, и предоставляются вне зависимости от страны 

происхождения товаров, это и отличает их от тарифных преференций. 

 При ввозе из третьих стран на единую таможенную территорию 

государств ТС от уплаты ввозной таможенной пошлины освобождаются: 

транспортные средства, которые осуществляют международные перевозки 

груза, багажа, пассажиров, топливо, иное имущество, которое нужно для 

использования на время нахождения в пути в пунктах промежуточной 

остановки или приобретенное за границей в связи с ликвидацией поломки этих 

транспортных средств; товары, которые ввозятся для официального или 

личного пользования представителями третьих стран, физическими лицами, 

которые  имеют право на беспошлинный ввоз таких предметов на основании 

международных договоров государств ТС; товары, которые ввозятся для 

гуманитарной помощи в целях устранения последствий катастроф или аварии,  

стихийной катастрофы; товары, которые ввозятся физическими лицами, за 

исключением запрещенных к ввозу, т. е не предназначенные для 

производственной или другой предпринимательской деятельности, в 

соответствии с правовыми актами в области таможенного регулирования; 

плавучие суда, которые считаются зарегистрированными  в международных 

реестрах судов, установленных законодательством государств - участников ТС. 

Для предоставления этой льготы в течение 45 дней, с даты принятия 
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таможенной декларации, декларант должен представить в таможенный орган 

свидетельство о регистрации судна в международном реестре судов, а также 

иные документы, установленные законодательством государств (участников 

ТС) [2]. 

Тарифные преференции – это льготы, которые предоставляются  на 

условиях взаимности или в одностороннем порядке в отношении товаров, 

которые перемещаются  через таможенную границу РФ: возврат ранее 

уплаченной пошлины; освобождение от пошлины, снижение ее ставки; 

Соглашением о едином таможенно-тарифном регулировании от 25 января 

2008 г. определена единая система тарифных преференций ТС. 

Единая система тарифных преференций ТС применяется в целях 

содействия экономическому развитию развивающихся и наименее развитых 

стран и включает: Перечень развивающихся стран – т.е. пользователей 

системой тарифных преференций ТС; 

Перечень наименее развитых стран - пользователей системой тарифных 

преференций ТС; 

 Реестр товаров, происходящих из развивающихся стран и менее развитых 

стран, в отношении которых при ввозе на единую таможенную территорию 

государств ТС предоставлены тарифные преференции: в отношении товаров, 

которые происходят из развивающихся стран - пользователей единой системы 

тарифных преференций ТС и ввозимых на единую таможенную территорию 

государств ТС, применяются ставки ввозных таможенных пошлин в размере 

75% от ставок ввозных таможенных пошлин единой таможенной территории; в 

отношении тех  товаров, которые происходят из менее развитых стран, 

пользователей единой системы тарифных преференций и ввозимые на единую 

таможенную территорию, применяются нулевые ставки ввозных таможенных 

пошлин; предоставление тарифных преференций в отношении тех товаров, 

которые происходят из государств, образующих вместе с Российской 

Федерации зону свободной торговли либо подписавших соглашения, имеющие 

целью создание такой зоны  [3]. 

При необходимости Комиссия Таможенного союза утверждает 

дополнительный перечень товаров, происходящих и ввозимых из наименее 

развитых стран, при ввозе которых предоставляются некоторые тарифные 

преференции. Однако количество позиций не может превысить  5% общего 

количества классификационной группировки товаров Единой товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности. 
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Актуальные проблемы развития института налоговой ответственности 

 

Выплата налогов играет для России существенную роль, так как из них 

образуется доходная часть бюджета. Налоговые правонарушения являются 

одной из основных угроз для экономической безопасности государства. Это 

связано с тем, что подобные вмешательства причиняют вред системе 

налогообложения, разваливают текущие механизмы формирования доходов 

бюджета.  

По оценкам экспертов, больше 60 процентов налогоплательщиков 

скрывают подлинные размеры своих доходов и прочих объектов 

налогообложения, либо уклоняются от уплаты налогов.  

С течением времени в Российской Федерации сформировалась налоговая 

система, которая не совершенна и постоянно находится в ходе развития. 

Необходимо правильно сконструировать систему налогообложения, на 

продолжительное время, так как от юридической техники налоговых норм 

зависит целесообразная реализация налоговых функций. Частые видоизменения 

в законодательстве вызывают недопонимание, манипуляции норм права. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1365481
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1365481
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1365481
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1365481&selid=22905266
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1277492
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1277492&selid=21701142
http://elibrary.ru/item.asp?id=23275729
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Согласно ст. 106 Налогового кодекса РФ налоговым правонарушением 

является виновно совершенное противоправное деяние (действие или 

бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое в 

НК РФ установлена ответственность. [1] 

Разделение налоговых правонарушений может осуществляться по 

различным обстоятельствам. Общей классификации не существует. 

Правонарушения делятся на административные, уголовные, финансовые в 

зависимости от вида деяния. Необходимый элемент налогового 

правонарушения - противоправность. В зависимости от этого выделяются 

различные группы налоговых правонарушений. К тому же, для классификации 

существуют и иные существуют основания. Отсюда вытекает следующая 

проблема  –  недопустимость совпадения схожих правонарушений в разных 

кодексах. 

На наш взгляд, существует несколько путей решения, а именно: 

а) унифицировать нормы; б) дать общее понятие налогового 

правонарушения; в) сконцентрировать в едином кодексе (налоговом) все 

налоговые правонарушения; г)  определиться с понятийным аппаратом, проведя 

грань между различными видами правонарушений. 

На сегодняшний день, остро стоит проблема образования подотрасли 

налогового права как составной части отрасли финансового права и ее аналогии 

с другими отраслями и подотраслями права, в первую очередь, с 

административным и уголовным правом. 

Общепринятое разделение права на отрасли, которое профилирует и 

устанавливает воздействие на прогресс права и законодательства, 

сформировалось в советское время. Критериями выделения различных 

отраслей права выступали предмет и метод правого регулирования, однако это 

давало одномерную, лежащую в одной плоскости картину системы права. 

Так, в плане отраслевой идентификации налоговой ответственности можно 

заключить, что в целом ее принято характеризовать как вид административной 

ответственности. Такой вывод подтверждается в Определении КС РФ от 5 июля 

2001 г. N 130 - О: санкции, предусмотренные ст. 119 НК РФ, являются 

административно-правовыми [2]. 

Тем временем, налоговая ответственность имеет немаловажные свойства 

правового регулирования. К примеру, невозможно субсидиарное применение 

норм КоАП РФ; различаются определения вины организаций в п. 4 ст. 110 НК 

РФ и в ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, а также правила исчисления сроков давности 
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привлечения к ответственности по ст. 113 НК РФ и по ст. 4.5 КоАП РФ [3]. 

Способы индивидуализации наказания также различны. [4, с. 306]  

По части  понятия «налоговая ответственность» следует отметить, что в 

науке налогового права нет единогласного подхода к определению 

ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. НК РФ так 

же не раскрывает данное понятие. [5, с. 71] В литературе же некоторые авторы 

определяют данную ответственность как обязательство лица, нарушившего 

законодательство о налогах и сборах, испытать на себе лишения 

имущественного или личного характера в результате применения к нему 

государством в лице надлежащих органов налоговых и иных санкций. [6, с. 

246] 

Необходимо отметить, что в настоящее время общая тенденция 

усовершенствования права сводится к происхождению системных отраслей. 

Системные отрасли права и законодательства образуются на базе более 

современных потребностей общественного прогресса, объективно требующих 

объединения в такие массивы норм, каждая из которых по своим юридическим 

качествам может принадлежать к одной из основных отраслей. Представляется, 

что институт налоговых правонарушений можно причислить к комплексным 

институтам. Он, вне всякого сомнения, испытывает воздействие проводимой 

государством налоговой политики и, значит, будет изменяться в зависимости от 

того, в каком направлении государство будет развивать свою налоговую 

систему. 

Среди проблем можно также назвать небезупречность законодательства. 

Так, Уголовный кодекс Российской Федерации, содержащий лишь несколько 

составов налоговых преступлений, содержит массу недостатков, которые 

требуется устранить в ближайшее время. 

Также проблемой является действие различного рода санкций. Четкое 

указание, недопущение альтернативных санкций, благоприятствовало бы 

установлению определенного порядка при применении наказаний. 

Размышляя над вопросом о развитии института административной 

ответственности за налоговые правонарушения, можно акцентировать, что 

уместно ввести в законодательство составы правонарушений, устанавливающие 

административную ответственность не только налогоплательщиков и иных 

обязанных лиц, но и сотрудников налоговых органов и органов власти, 

должностных лиц. Это намного повысило бы их ответственность, ускорило бы 

процесс придания налоговой системе России устойчивости и точности. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что налоговая система нуждается в 

переработке. В исследовании охватываются конкретные предложения по 

ликвидации проблем, по совершенствованию действующего законодательства, 

особенно о потребности внесения изменений в ст.54, 88,89 Налогового кодекса 

Российской Федерации [1], ст.198 и 199 Уголовного кодекса Российской 

Федерации [7], об исключении ряда статей. Также выносится предложение о 

принятии единого акта, направленного на борьбу с налоговыми 

правонарушениями – Программы развития налоговых отношений в Российской 

Федерации. 

Помимо этого, на наш взгляд, необходимо чтобы споры, вытекающие из 

налоговых правоотношений, учитывая их сложность и масштабность, 

разрешались бы специализированными налоговыми судами, возможность 

создания которых предусмотрена законом Российской Федерации от 31 декабря 

1996 г. «О судебной системе Российской Федерации» [8]. Отсутствие жесткого  

согласования  судебных и правоохранительных структур создает 

безнаказанность нарушителей, что влечет равным образом к потере бюджетных 

средств в экономике страны. 

Одной из  самых непростых и недостаточно отработанных считается 

система ответственности налогоплательщика за налоговые правонарушения.  

Неточность составов,  отсутствие дифференциации санкций в  зависимости  от  

субъективной  стороны правонарушений, абсолютное игнорирование принципа 

вины в системе налоговой ответственности,  суровость налоговых санкций,  

недостаток  законодательных процедур их применения  –  все это от начала до 

конца требует пересмотра, полной замены норм,  регулирующих 

ответственность налогоплательщиков и налоговых органов,  образования иных  

подходов  к решению проблемы в целом. 

Несомненно, это лишь незначительный  круг  проблем,  касающихся 

правовой  основы  налогообложения в России,  волнующих нашу налоговую 

систему. Обратим внимание, что пока не будет выработано авторитетного 

единства идеи реформирования налогообложения и его правовой формы,  

результаты любых  исследований  в этой  сфере  останутся не более чем точкой 

зрения отдельных коллективов и специалистов. 
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Взаимодействие прокуратуры с органами власти и местного 

самоуправления 

 

Исходя из своей деятельности, прокуратура воспринимается  как орган, 

который никоим образом не относится ни к одной из ветвей власти.  
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В связи с активным законотворческим процессом Федерального Собрания 

РФ нередки случаи, когда принимаемый закон не соответствует вышестоящим 

законом или в проекте закона присутствуют коррупционные составляющие. И 

именно для уменьшения подобных случаев прокурора наделили правом 

вносить предложения об изменении или отмене законов в целом или их части. 

Есть множество форм взаимодействия прокурора свыше обозначенными 

органами. Об этом и пойдет речь. 

Важным элементом работы прокуратуры является взаимодействия с 

органами государственной власти, а также органами местного самоуправления, 

основой которой служит ст. 72 Конституции РФ. Кроме того, правовой основой 

является статья закона о прокуратуре, где говорится об участии прокуроров в 

заседаниях федеральных органов законодательной и исполнительной власти, 

представительных и исполнительных органов субъектов, органов местного 

самоуправления [1, ст. 7]. 

Стоит отметить, что гарантия законности, защита и обеспечение 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина, как деятельность 

прокуратуры, являются основой в ее деятельности. Соответственно, 

прокуратура с органами власти, местного самоуправления и другими органами 

работает в форме взаимодействия, но никак не обеспечивает координацию. 

Из всего этого, вытекают такие формы взаимодействия: а) 

взаимоинформирование  как по общим вопросам, так и по отдельным 

(например, борьба с преступностью и т.д.); б) коллективная разработка, 

принятие соответствующих компетенции законопроектов; в) провизорную 

проработку прокурорами проектов нормативных правовых документов. 

Начнем с взаимодействия прокуратуры с органами в области 

правотворческой деятельности. Вполне часто применяется такая форма 

взаимодействия как семинары-совещания. Здесь участвует прокурор (его 

заместитель), а также представители органов власти и местного 

самоуправления. На наш взгляд, создание таких групп – большой плюс. 

Поскольку прокуратура в силу своих обязанностей, подразумевающая 

совместную работу с другими многочисленными органами и надзор за ними, и 

так уже имеет большую загруженность,  подобные межведомственные группы 

облегчают работу прокуратуры, т.к. в итоге их слаженного взаимодействия 

возникшие по некоторым вопросам проблемы находят должное и 

своевременное решение, а значит, в дальнейшем вмешательства прокуратуры 

не потребуется, т.е. такие группы могут существенно снизить нагрузку 

прокуратуры. 
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Прокуроры вместе с муниципальными органами участвуют в утверждении 

правовых актов, проводят анализ на наличие коррупционной составляющей, а 

также регулярно уведомляют о необходимости приведения актов в 

соответствие с постоянно меняющимся законом. 

Уделяется внимание и вопросу о легитимности местного бюджета. По этой 

причине прокурорами организовано тесное взаимодействие с представителями 

местной власти в целях осуществления упредительных и профилактических 

работ в пределах надзора. В течение последних двух месяцев каждого года 

сотрудники прокуратуры изучают проекты решений местной власти касательно 

бюджета. В случае, если имеются какие-либо замечания к проекту главам 

местного самоуправления эти замечания направляются, а также озвучиваются 

на ближайших заседаниях. При этом замечания направляются на этапе 

принятия решений. Отработанная и налаженная система взаимодействия в этой 

сфере позволила создать благоприятную среду для решений относительно 

местных бюджетов с максимальным соблюдением законодательства. 

Особо тщательно осуществляется надзор за расходом бюджета и 

пользованием муниципального имущества. 

Львиная доля нарушений связана с непродуктивным использованием 

средств бюджета, с необеспечением условий для реализации тех или иных 

муниципальных программ, несоответствующее обеспечение финансового 

контроля и т.д. 

Здесь нарушение выделяются в действиях (бездействиях) органов местной 

власти применительно к признанию людей пострадавшими от чрезвычайных 

ситуаций,  а также включении их в списки пострадавших. Конечно же, не 

обходится без нарушений, связанных с порядком рассмотрения обращений 

граждан. Например с момента введения режима чрезвычайной ситуации в 

Амурской области во время наводнения в 2013 года было выявлено 308 

нарушений, 145 из которых связаны с формированием и последующим 

направлением списка пострадавших; 126 нарушений пришлось на 

несоблюдение сроков и проведения обследования помещений с некоторыми 

нарушениями; 22 нарушения с уведомлением граждан; 15 связаны с 

проведением капитального ремонта жилья. 

С принятием 27 мая 2014 года закона N 136-ФЗ, который, помимо прочего, 

предусматривал возможность перераспределения полномочий между 

муниципальными образованиями различного уровня, предлагался ряд 

мероприятий, который должен был улучшить взаимодействие прокуратуры и 

местной власти, а именно: прокурорами и лицами органов местной власти 
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организовывался совместный прием граждан относительно вопросов по 

реализации полномочий органов местного самоуправления. 

В связи с насыщенным и частым обновлением и улучшением 

законодательства работа органов местной власти в области нормотворчества 

требует постоянного повышения качества и эффективности принимаемых ими 

законов, а значит, расширения форм сотрудничества прокуратуры с органами 

власти касательно нормотворческого процесса. В связи с этим «Положение 

об организации правотворческой деятельности в органах прокуратуры 

Российской Федерации», утвержденный приказом генеральной прокуратуры, 

устанавливает ряд ключевых направлений: прокуратура вправе разрабатывать 

проекты актов, но лишь тех, которые напрямую сплоченны с полномочиями и 

компетенцией прокуратуры; принимать участие в органах власти, 

разрабатывающие проекты законов; готовить и предоставлять решение на 

проекты (например, на наличие или отсутствие коррупционной составляющей) 

и др. [2]. 

Формы участия прокурора разнообразны, поэтому изучим лишь часть из 

них. 

Прокуроры участвуют в подготовке нормативных актов. Они часто 

принимают непосредственное участие вместе с правоохранительными органами 

в разработке специальных актов, нацеленных на укрепление законности и 

борьбу с преступностью и коррупцией. 

Нужно сказать, что прокуроры могут самостоятельно подготавливать 

законопроекты. Но не стоит забывать, что правотворческая деятельность 

прокуратуры главной не является, хотя значение важности данной деятельности 

меньше не становится. 

Случается так, что прокурору не всегда удается принимать участие на 

ближайших заседаниях. Поэтому руководители выше обозначенных органов 

приглашают сотрудников прокуратуры для принятия участия на заседании. 

Законом о прокуратуре предусмотрено право прокурора, заместителя и 

иных лиц, указанных в законе, принимать участие в рассмотрении внесенных 

ими протестов и представлений.  

Прокуроры могут вносить в органы, обладающие должной компетенцией, 

предложения о принятии новых актов, а также об изменении или отмене 

старых. Закон не дает права прокуратуре самим принимать законы, однако, 

согласно ст.9 закона о прокуратуре, прокурор при установлении необходимости 

совершенствования действующих актов вправе вносить в законодательные 

органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы 
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предложения об изменении, дополнении, отмене или принятии законов и иных 

актов. 

Прокуроры выходят со своими предложениями в органы, которые вправе 

принимать законы. Прокуроры делают это сами либо направляют 

вышестоящему прокурору свои предложения и иные материалы. 

 Прокуратура взаимодействует и с органами исполнительной власти.  

Это взаимодействие проходит в разных формах: участие в 

правительственных программах; разработка и издание актов, которые 

затрагивают права неопределенного круга граждан. 

Но не стоит забывать, что для прокуратуры важным является надзор за 

соответствием актов органов исполнительной власти на всех уровнях. В случае 

обнаружения такого несоответствия применяется соответствующий акт 

прокурорского реагирования, т.е. процесс такой же, как и в законодательной 

сфере. 

Здесь стоит упомянуть о следующем важном моменте: прокуратура, 

надзирая за исполнительными органами, проверяет издаваемые ими акты, 

однако указы президента, а также распоряжения и постановления 

Правительства РФ предметом прокурорского надзора не являются. Надзор за 

исполнением этих актов следит целая система контролирующих органов 

Администрации президента и Правительства РФ. С этими органами 

прокуратура при надобности взаимодействует.  
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Унификация как форма регулирования отношений, осложненных 

иностранным элементом, и некоторые проблемы ее реализации 

 

Вопрос единообразия в процессе правового регулирования появляется 

наряду с происходящим  процессом глобализации, охватывающим  абсолютно 

все сферы жизни общества. Глобализация в свою очередь связана со стиранием 

культурных, экономических и прочих границ между странами, увеличением 

миграционных потоков в сферах экономики, занятости, образования. [1] 

Общение все больше набирает характер международного, с присущей такому 

общению интернационализацией, что проявляет себя во многих сферах 

жизнедеятельности. Так, мы можем говорить об интернационализации 

производства, экономики или предпринимательства, однако в рамках работы 

важным является изучение процессов проявления интернационализации в 

области частноправовых отношений. Возникший ряд сложностей в правовом 

регулировании в свою очередь создает необходимость унификации как одного 

из способов упорядочения таких интернационализированных отношений в 

сфере частноправового взаимодействия.  

Унификация права — процесс создания одинаковых по содержанию, 

единообразных норм в праве разных государств. Унификация права означает 

«целенаправленное и совместно осуществляемое государствами создание 

положений, предназначенных для их восприятия внутригосударственным 

правом разных стран в качестве норм своего права и в силу этого единообразно 

регулирующих международные частноправовые отношения». [2] Таким 

образом, процессы унификация в международном частном праве – это создание 

схожих по своей природе норм международного частного права. Такие  нормы 

(коллизионные и материальные) призваны регламентировать частное 

правоотношение, осложненное  иностранным элементом. 

Природа международного частного права такова, что норма данной 

отрасли способна коснуться интересов нескольких стран одновременно, при 

этом принято относить такую норму к внутренней системе лишь одной страны. 

Факт наличия иностранного элемента вызывает не только потребность в 

правовом регулировании посредством заключения международных договоров, 
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но и большое количество проблем, одним из способов, решения которых и 

является унификация. Непосредственно унификация призвана устранить 

единообразие в нормативном регулировании различных государств, с чем 

справляется весьма успешно. Так, унификация материальных норм делает 

возможной прямую их регламентацию без необходимости обращения к 

коллизионным нормам. 

Здесь стоит отметить, что использование унифицированных коллизионных 

норм частично снимает недостатки коллизионного способа, возникающие при 

выборе  отечественного или иностранного права. Но, несмотря на 

преимущества унифицированных правовых норм, ведущую роль в системе 

правовой регламентации сохраняют внутренние коллизионные нормы. Данный 

факт, на наш взгляд, обусловлен проблемами, возникающими на пути 

унификации. К одной из таких можно отнести диспозитивный характер 

большего числа унифицированных норм, что дает возможность государству-

участнику изменить такие нормы в определенном международном договоре 

либо отступить от них в процессе применения в своем внутреннем 

законодательстве. Важно отметить, что ни у одного государства нет 

обязанности присоединения в том или ином международном договоре, а 

присоединившись – следовать договору в полном объеме.  Государство-

участник международного договора зачастую может воспользоваться 

оговоркой о неприменении отдельных положений договора, что порождает 

разнообразие в правовом регулировании отношений даже в государствах-

участниках. Нельзя так же оставлять без внимания национальные, религиозные, 

культурные, исторические особенности разных стран. Зачастую эти 

особенности проявляются в таких областях международного частного права как 

семейные отношения. К еще одной проблеме унификации можно смело отнести 

активный рост числа международных договоров, что, по мнению профессора 

М.М. Богуславского, «обусловливает возникновение коллизий между 

собственно унифицированными нормами». [3]  

Более того, возникают ситуации многовариантности 

международно-договорной унификации частных отношений, когда один и тот 

же международный договор действует для различных государств в разных 

редакциях. Показательный пример приводит А.Л. Маковский, который 

отмечает, что при наличии современной и совершенной Монреальской 

конвенции 1999 г. продолжает действовать Варшавская конвенция 1929 г., в 

связи с чем было бы разумно и справедливо покончить с Варшавской 
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конвенцией 1929 г. и перейти на новое регулирование Монреальской 

конвенцией 1999 г. [4]  

Несмотря на все свои недостатки, унификация как разновидность 

правотворческого процесса является наиболее эффективной и совершенной 

формой регулирования  отношений, осложненных иностранным элементом, 

чем и объясняется ее возрастающая роль. На сегодняшний день в нашей стране 

применяются только такие унифицированные материально-правовые нормы, 

которые созданы международным договором  с участием Российской 

Федерации. Во всех остальных случаях правовое регулирование 

осуществляется посредством коллизионных норм.  

Таким образом, унификация норм частного права как форма  

регулирования трансграничных отношений безусловно имеет немаловажное 

значение, но ее применение пока еще не получило широкого распространения. 
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Проблема дискриминации российского экспорта на внешних рынках 

 

Реформирование внешнеэкономической сферы, активное внедрение 

рыночных методов внешней торговли обеспечили создание базисных условий 

для интеграции России в систему мирохозяйственных связей. Дальнейшее ее 

продвижение в мировую экономику напрямую связано, прежде всего, с 
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реализацией собственного потенциала российской экономики, и в качестве 

необходимого условия предполагает открытый доступ к равноправному и 

взаимовыгодному сотрудничеству с зарубежными странами без какой-либо 

дискриминации с их стороны. 

Важнейшим условием эффективного участия России в международном 

разделении труда является наращивание российского экспорта, объемы и 

качественные характеристики которого пока еще далеко не соответствуют 

потенциальным возможностям России. В его структуре все еще преобладают 

топливно-энергетические и сырьевые товары, цены на которые на мировом 

рынке подвержены значительным колебаниям. Это ставит Россию в крайне 

уязвимое и зависимое от внешних факторов положение. 

Задача увеличения российского экспорта диктуется также и размерами 

внешней задолженности России. С учетом фактической невозможности 

наращивать экспортные поступления за счет увеличения физических объемов 

топливно-энергетических товаров, а также достижения внешним долгом страны 

такого уровня, при котором получение новых кредитов сопряжено со все 

большими трудностями, речь должна идти прежде всего об увеличении 

экспорта машинотехнических и высокотехнологичных товаров, товаров с 

высокой степенью переработки. Кроме того, расширение возможностей 

зарабатывать деньги на мировых рынках, очевидно, предпочтительнее прямой 

финансовой помощи, предоставлению западными странами и международными 

финансовыми институтами кредитов России [1]. 

Задача реализации экспортного потенциала, облагораживания структуры 

экспорта должна стать частью государственной политики. В условиях 

сохраняющегося дефицита платежеспособного спроса внутри России и на ранее 

традиционных рынках стран, входивших в состав СССР. экспорт в развитые 

государства стал для многих российских предприятий основным источником 

развития, а иногда и существования. 

Следует отметить, что российский экспорт, прежде всего готовых, 

несырьевых товаров, сталкивается с весьма значительным сопротивлением со 

стороны наших партнеров. По количеству ограничений экспорта наша страна 

сегодня может считаться одним из самых дискриминируемых государств мира, 

занимая второе место после Китая. Отчасти это объясняется тем, что 

Российская Федерация, как и Китай, пока еще не является полноправным 

членом ВТО. Это также объясняется и тем фактом, что либерализация 

внешнеторгового режима России и открытие внутреннего рынка не получили 

адекватного ответа со стороны наших партнеров.  
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Обеспечение благоприятных условий для доступа национальных 

производителей на внешние рынки является одним из ключевых направлений в 

деятельности Минторга, при этом особенно актуальным оно стало с начала 90-х 

годов, когда резко возросло число участников ВЭД и увеличилось количество 

ограничений. 

К российскому экспорту применяются как тарифные, так и (в большинстве 

случаев) нетарифные ограничения. Всего, в соответствии с Реестром случаев 

нарушений и дискриминации в отношении российского экспорта, 

насчитывается 92 ограничительные меры. Тарифные ограничения в целом 

составляют незначительное число (5) от общего количества ограничений. 

Среди видов тарифных ограничений: временно увеличенные пошлины; 

дополнительный таможенный сбор; тарифные квоты. 

Ограничительные меры в отношении товаров российского экспорта 

сегодня действуют в 24 странах, в том числе в Аргентине, Египте, Бразилии, 

Венгрии, Венесуэле, Индии, Индонезии, Канаде, Китае, Колумбии, США, 

Мексике, Перу, Южной Корее. Польше. Турции, Таиланде, Чехии, Украине, 

Чили. Эквадоре, ЮАР, на Филиппинах, а также в странах-членах ЕС. 

Существует целый ряд внешних факторов, в силу которых 

антидемпинговые меры, являющиеся вполне легальным средством защиты 

внутреннего рынка, в отношении России, не являющейся членом ВТО, носят 

дискриминационный характер. Имеющаяся нормативно-правовая база 

двусторонних торгово-экономических отношений России с зарубежными 

странами в значительной степени не регламентирует вопросы, связанные с 

доступом товаров на внешние рынки. В силу этого юридической базой для 

урегулирования проблем с доступом служат национальные законодательства 

США, ряда других стран, а до последнего времени и ЕС, относящие Россию к 

странам с нерыночной экономикой. Это позволяет применять к российским 

экспортерам более жесткие нормы при антидемпинговых расследованиях [2].  

В результате постоянного давления на Европейский Союз, включая 

демарши на самом высоком политическом уровне удалось добиться 

исключения России из списка стран с нерыночной экономикой при проведении 

антидемпинговых расследований. Это - важный шаг на пути устранения 

дискриминации российского экспорта со стороны ЕС. 

Существует также ряд внутренних проблем, которые зачастую не 

позволяют аргументированно квалифицировать антидемпинговые меры, 

применяемые к российским товарам, как дискриминационные. 
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С учетом объемов экспорта, значимости его для российской экономики, 

географии его распределения, а также подверженности ограничительным и 

дискриминационным мерам со стороны наших торговых партнеров российская 

черной металлургия занимает беспрецедентное место. Именно эти факторы, а 

также имеющийся договорный опыт торгово-политического урегулирования 

определяют важность рассмотрения проблем, связанных с доступом 

российских товаров на внешние рынки, на примере черной металлургии [3]. 

Работа по обеспечению благоприятного режима доступа российского 

экспорта на внешние рынки должна строиться по следующим основным 

направлениям. 

1) Стратегические задачи 

В долгосрочном плане кардинальное улучшение торгового режима для 

России таким образом, чтобы ограничительные меры, применяемые к 

российскому экспорту, соответствовали общепринятым международным 

нормам и не носили дискриминационного характера, возможно только 

через присоединение России к ВТО. 

2) Совершенствование внутренней нормативной базы 

Необходимо в максимальной степени исключить предоставление 

односторонних уступок в отношении доступа иностранных товаров и услуг на 

российский рынок, выдвигая ответные требования. Причем таких позиций 

нужно придерживаться как в отношении стран дальнего зарубежья, так и СНГ. 

Целесообразно изменить подходы к применению системы тарифных 

преференций в отношении некоторых развивающихся стран, которые вводят 

ограничения против российского экспорта (Индия, Южная Корея и пр.). В этих 

случаях должен рассматриваться вопрос о приостановлении действия 

преференциального режима. 

Требуется уточнение положений законодательства о применении ответных 

мер в случае нарушения торговыми партнерами договорных обязательств: 

должен быть уточнен юридический механизм принятия таких мер, их 

содержание и порядок применения. 

Необходимо также усовершенствовать механизм применения защитных 

мер во внешней торговле, приведя его в соответствие с нормами ВТО. В 

настоящее время предложения Минторга по этому вопросу находятся на 

согласовании в ведомствах. 

3) Работа с предприятиями-экспортерами 

Ценообразование. Необходима гармонизация внутренних и экспортных 

цен на аналогичные товары, в первую очередь путем сокращения 
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использования во внутренних расчетах бартера, взаимозачетов и денежных 

суррогатов, которые приводят к искусственному завышению внутренних цен и, 

как следствие, к обвинениям в демпинге. 

Бухучет и отчетность. Следует последовательно внедрять международные 

стандарты бухучета и отчетности, поскольку лишь на их основе экспортеры 

могут привести аргументированные обоснования внутренних цен. В противном 

случае они вынуждены соглашаться на применение нерыночных условий 

расследования даже в тех случаях, когда у них есть возможность выбора 

(например, с ЕС). 

Торговля через посредников. Производители должны стремиться к 

сокращению использования услуг посредников, поскольку при экспорте с 

использованием большого числа так называемых «трейлеров» предприятия не 

имеют достоверной информации о географии экспорта продукции и 

экспортных ценах, что существенно ослабляет их позиции в случае 

антидемпинговых расследований. 

Участие в урегулировании торговых споров. Производители и экспортеры 

могут рассчитывать на поддержку государственных структур при 

урегулировании спорных ситуаций только в том случае, если они готовы 

предоставлять всю необходимую и достоверную информацию, а также 

сотрудничать с соответствующей службой иностранного государства, согласно 

установленным правилам проведения расследований. 
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Права работающих пенсионеров в Российской Федерации 

 

В виду невысокого уровня доходов у большинства пенсионеров в России, 

многие наши граждане с достижением пенсионного возраста продолжают 

работать. Кто-то продолжает трудиться у своего работодателя, кто-то ищет 

иную подработку, учитывая свое состояние здоровья. Тем не менее, тот факт, 

что большинство пенсионеров в нашей стране продолжает работать, очевиден. 

Хорошо это или плохо?  Какие льготы имеют пенсионеры, продолжающие 

трудиться, и каких льгот они лишаются? 

Согласно ст. 63 Трудового кодекса РФ [1] (далее – ТК РФ) заключение 

трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати 

лет, за исключением некоторых случаев, предусмотренных законом. 

Ограничений по возрасту для осуществления трудовых прав Кодексом не 

установлено. А согласно ч. 2 ст. 64 ТК РФ какое бы то ни было прямое или 

косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных 

преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы,  

возраста, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 

работников, не допускается. Таким образом, закон запрещает возрастную 

дискриминацию при заключении трудового договора или осуществлении 

трудовых прав. Достижение пенсионного возраста не обязывает работника 

увольняться, появляется лишь право на прекращение труда. 

Часто с работниками-пенсионерами заключают лишь срочные трудовые 

договоры.  Работодатели весьма благосклонно относятся к таким видам 

договоров, т.к. появляется дополнительное и бесспорное основание 

прекращения трудовых отношений с работником по истечению срока трудового 

договора. Сложилось устойчивое мнение, что заключение бессрочного 

трудового договора с пенсионером вообще невозможно. Однако, так ли это? 

В соответствии со ст. 59 ТК РФ по соглашению сторон срочный трудовой 

договор может заключаться с поступающими на работу пенсионерами по 

возрасту, а также с иными лицами, указанными в законе. То есть срочный 

трудовой договор может быть заключен только по соглашению сторон, при 

наличии соответствующего волеизъявления как со стороны работодателя, так и 

consultantplus://offline/ref=54D454B6AB327289B3EEC6682EFB5E9B051E462CF7B6FEB5D955AAEFD329l3R
consultantplus://offline/ref=DD20D8A9BC9BC3BFF190573139B8278318088C5D8DCFF508E3F6A1C5F3A002D56657D0EA08F92D080AD8S
consultantplus://offline/ref=DD20D8A9BC9BC3BFF190573139B8278318088C5D8DCFF508E3F6A1C5F3A002D56657D0EA08F92D080AD8S
consultantplus://offline/ref=DD20D8A9BC9BC3BFF190573139B8278318088C5D8DCFF508E3F6A1C5F3A002D56657D0EA08F92D080AD8S
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работника, в отличие, например, от договоров временного, сезонного 

характера, которые в любом случае заключаются на определенный срок. 

Некоторые работодатели, пользуясь данной нормой, переводят 

работников, достигших пенсионного возраста, на срочные трудовые договоры, 

чтобы в любой момент их можно было уволить. Однако и это противоречит 

требованиям Трудового кодекса: возможность ограничить трудовые отношения 

сроком есть лишь при заключении трудового договора с пенсионером.  

Трудовым законодательством для пенсионеров установлено несколько 

льгот. Во-первых, согласно ст. 128 ТК РФ работодатель обязан на основании 

письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году. Во-вторых, в силу ч. 3 ст. 80 ТК РФ, когда заявление 

работника об увольнении по его инициативе обусловлено невозможностью 

продолжения им работы (выход на пенсию и др.), работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

Также одно из основных прав пенсионеров, в том числе работающих, – это 

право на получение пенсии. Вопрос о том, стоит ли выплачивать пенсии 

работающим пенсионерам в нашей стране является дискуссионным, как ни 

странно. Особенно остро этот вопрос встал в последнее время, связан с 

экономической ситуацией в стране, отсутствием денег в бюджете, тема 

подогревается публичными высказываниями чиновников, предлагающих 

вводить непопулярные меры по стабилизации государственного бюджета. 

В целях реализации данной идеи Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации  был подготовлен проект Федерального закона 

«Об особенностях выплаты пенсий работающим пенсионерам» [2]. 

Законопроект предусматривает, что выплата пенсии пенсионерам, 

осуществляющим работу, осуществляется, если общая сумма выплат и иных 

вознаграждений, начисленных в пользу физического лица, не превышает 1 млн 

руб. Вступление рассматриваемого Федерального закона в силу предполагалось 

с 1 января 2016 г. В настоящее время указанный законопроект не внесен на 

обсуждение в Государственную думу РФ, что бесспорно радует.  

По мнению автора хоть данный законопроект и не коснулся бы 

большинства российских пенсионеров, т.к. мало кто из них зарабатывает 

больше миллиона в год, однако сам факт ограничения конституционных и 

незыблемых прав граждан, вызывает большую тревогу. Какие еще 

законопроекты могут за ним последовать?  

consultantplus://offline/ref=489092BF9F11932C5F168902D2B3E610F40671308E8EA9A899A6456A9F0202C433B7495745tDm7R
consultantplus://offline/ref=489092BF9F11932C5F168902D2B3E610F40671308E8EA9A899A6456A9Ft0m2R
consultantplus://offline/ref=F839D228DE3279E691F0F937A23BB9D7E85C6422FC2BE8CF7BC9F00CB9EFC5A85FD09468AE771299K1n7R
consultantplus://offline/ref=F839D228DE3279E691F0F937A23BB9D7E85C6422FC2BE8CF7BC9F00CB9EFC5A85FD09468A777K1n9R
consultantplus://offline/ref=C4D2E3D8E66987E91B10385E7173205C9637BD0D73624AE89D3F31702CT3oER
consultantplus://offline/ref=1C0C528EDA9E67EFCF57BF9408F00571A9C282B9FD7483C79E1C86621EO7p2R
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В настоящее время работающий пенсионер в России получает пенсию 

независимо от размера своей зарплаты с некоторыми особенностями. С 

01.01.2015 размер страховой пенсии по старости работающим пенсионерам 

пересчитывается через увеличение ИПК (индивидуальный пенсионный 

коэффициент или, так называемый, пенсионный балл) [3]. Каждый год с 1 

февраля стоимость одного пенсионного коэффициента увеличивается не менее 

чем на индекс роста потребительских цен за прошедший год, а с 1 апреля 

устанавливается федеральным законом о бюджете Пенсионного фонда России 

на очередной год и плановый период. Однако на 2016 г. действие данного 

правила (об индексации стоимости пенсионного коэффициента) 

приостановлено. В 2017 г. постоянно проживающим в России гражданам, 

которые по состоянию на 31.12.2016 получают пенсию, в том числе 

работающим, осуществляется единовременная денежная выплата в размере 

5000 руб. в беззаявительном порядке.  

Часто обсуждается и вопрос повышения пенсионного возраста. Напомним, 

сегодня он составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Так, в 

соответствии с федеральным законом от 23.05.2016 N 143-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан» [4] в 2017 

году возраст, по достижении которого государственные гражданские и 

муниципальные служащие получают страховую пенсию по старости, повысится 

на шесть месяцев и далее будет поэтапно повышаться. 

Высказывания по поводу повышения возраста выхода на пенсию для всех 

граждан регулярно звучат от главы Министерства финансов Антона Силуанова. 

На данный момент конкретных решений не принималось. При этом средняя 

продолжительность жизни в России в 2016 году составила 72,06 года [5].  

Как сообщает официальный источник, Генеральная прокуратура РФ 

поручила прокурорам усилить надзор за соблюдением трудовых прав 

работающих пенсионеров. Осуществляемый прокуратурой Российской 

Федерации мониторинг соблюдения трудового законодательства 

свидетельствует о том, что наиболее подвержены нарушениям со стороны 

руководителей и должностных лиц организаций всех форм собственности 

работающие пенсионеры. Работодатели не всегда соблюдают требования 

законодательства при заключении с ними трудовых договоров, увольнении, 

выплате заработной платы. Органам прокуратуры поручено принять 

дополнительные меры, направленные на соблюдение прав пенсионеров, 

продолжающих осуществлять трудовую деятельность. По каждому факту 
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нарушения трудовых прав данной категории работников прокуроры обязаны 

привлекать к предусмотренной законом ответственности виновных в этом 

работодателей и должностных лиц [6]. 

Таким образом, положение работающих пенсионеров в России весьма 

неоднозначно. С одной стороны законодательством установлены некоторые 

льготы, касающиеся данной категории граждан. Однако, на практике, 

работающие пенсионеры часто находятся в неравном положении с другими 

работниками. С большинством пенсионеров работодатели заключают только 

срочные трудовые договоры, право на, так называемый, административный 

отпуск тоже часто нарушается. Работодатели просто не согласовывают 

соответствующие заявления, а неявки квалифицируют как прогул. Кроме 

того, в СМИ активно обсуждается вопрос об отмене пенсий работающим 

пенсионерам, причем уже подготовлены и опубликованы соответствующие 

законопроекты. По мнению автора, такое положение вещей является 

безусловным нарушением прав работающих пенсионеров. Странным 

является также и обсуждение вопроса о повышении пенсионного возраста с 

учетом средней продолжительности жизни наших граждан. Безусловно, 

органы прокуратуры должны играть здесь особую роль, стоять на страже 

интересов граждан, в том числе пользоваться законотворческими 

возможностями, дабы пресекать принятие Государственной Думой РФ 

законов, не соответствующих Конституции России и нарушающих права 

работающих пенсионеров. 
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Прокурорский надзор за деятельностью негосударственных пенсионных 

фондов 

 

В соответствии с положениями федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» от 17.01.1992 N 2202-1 надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина был и  остается одной из главных функций 

органов прокуратуры Российской Федерации [1]. 

Приказом Генерального прокурора РФ от 7 декабря 2007 г. N 195 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина» (ред. от 21.06.2016) [2] надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина определен как основное 

направление деятельности органов прокуратуры.  

Практика показывает, что многие социально незащищенные граждане 

восстанавливают свои права именно с помощью органов прокуратуры, 

поскольку судебные процедуры сегодня весьма длительны и связаны со 

значительными материальными и временными затратами.  

Одно из основных прав пенсионеров – это право на пенсионное 

обеспечение. И если ранее управление пенсионными накоплениями граждан 

было прерогативой государства, то с принятием    федерального закона «О 

негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 N 75-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) [3], граждане сами вправе выбирать – доверять свои пенсионные 

накопления государству или частным структурам. Согласно ст. 2 указанного 

закона негосударственный пенсионный фонд - организация, исключительной 

деятельностью которой является негосударственное пенсионное обеспечение, в 
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том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и 

обязательное пенсионное страхование.  

Многие наши граждане удивляются и восхищаются тому, как пенсионеры 

из других, преимущественно европейских стран, выйдя на пенсию,  спокойно 

путешествуют по миру, посещая интересующие их  страны. Проанализировав 

уровень жизни российского среднестатистического пенсионера, становится 

очевидным, что в системе пенсионного обеспечения страны нужно что-то 

менять.  Передача функций управления пенсионными накоплениями граждан 

была призвана, в первую очередь, увеличить эффективность такого управления, 

а соответственно доходность, что в итоге должно привести к увеличению 

уровня доходов пенсионеров и улучшению качества их жизни. Последние годы 

негосударственными пенсионными фондами активно ведется работа по 

привлечению средств работающего населения.  В ход идут разные стратегии, от 

обещаний «золотых гор» к моменту выхода на пенсию, озвучивания мифов о 

грядущей отмене государственной пенсии и «сгорании» всех ранее внесенных 

денежных средств, до банальной подделки подписей граждан и переведению их 

средств в такие фонды без их ведома. 

В условиях становления системы негосударственного пенсионного 

обеспечения  прокуратура России должна особое внимание уделять защите 

прав пенсионеров, а также предотвращать нарушения законодательства 

негосударственными пенсионными фондами при привлечении ими взносов 

работающего населения страны. 

Во многом выявленные нарушения обусловлены несовершенством 

действующего законодательства, наличием многочисленных пробелов и 

коллизий правового регулирования деятельности фондов. Как сообщает 

официальный источник Генеральной прокуратуры РФ (публикация от 07 июля 

2011, время 13:06) по итогам проверки исполнения требований федерального 

законодательства о негосударственном пенсионном обеспечении и 

обязательном пенсионном страховании в негосударственных пенсионных 

фондах, Генеральная прокуратура РФ внесла предложения по 

совершенствованию нормативного правового регулирования в указанной 

сфере. Было предложено поручить Федеральной службе по финансовым 

рынкам  России активизировать контроль за деятельностью фондов; 

Роскомнадзору - принять действенные меры, направленные на профилактику и 

пресечение неправомерных действий негосударственных пенсионных фондов 

при использовании персональных данных застрахованных лиц [4].  
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Нарушения законодательства о негосударственном пенсионном 

обеспечении происходят повсеместно по России, в том числе и в Республике 

Татарстан. Так,  прокурор Краснооктябрьского района г. Волгограда установил, 

что на основании поддельных заявлений граждан их пенсионные накопления 

переводились из Пенсионного Фонда России в общество с ограниченной 

ответственностью негосударственный пенсионный фонд «Ренессанс жизнь и 

пенсии», расположенное на территории Республики Татарстан. По материалам 

проверки возбуждено 3 уголовных дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка 

документа). Также по результатам проверки органы прокуратуры внесли 8 

представлений и объявили 1 предостережение.  Кроме того, на основании 

проверочных материалов органов прокуратуры возбуждено 8 уголовных дел по 

фактам перевода денежных накоплений граждан без их согласия в 

негосударственные пенсионные фонды, расположенные на территории других 

субъектов Российской Федерации, а также 5 производств по делам об 

административных правонарушениях. [5].  

Агенты негосударственных пенсионных фондов идут на разные 

ухищрения с целью заключения как можно большего количества договоров о 

переводе денежных средств в негосударственный пенсионный фонд. Так, 

прокуратура Кировской области в июне 2011 года провела проверку по 

обращению родителей школьников, денежные средства которых из 

Пенсионного фонда России были переведены в «Негосударственный 

пенсионный фонд «Благосостояние» на основании договоров, заключенных с 

несовершеннолетними, недобросовестными агентами. В ходе проверки 

прокуратура выявила 32 учащихся средней школы в возрасте от 14 до 16 лет, 

с которыми некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный 

фонд «Благосостояние» незаконно заключила договоры об обязательном 

пенсионном страховании. Подписание договоров проходило без согласия с 

родителями школьников. Для этого агент предлагал детям подписать 

незаполненные бланки договоров, заявлений и поручений. С целью 

устранения нарушений прокурор области направил в суд исковые заявления 

о признании указанных договоров недействительными. Суд заявленные 

прокурором требования удовлетворил в полном объеме [6]. 

Активизирована деятельность  Банка России  по контролю за 

деятельностью фондов. Так, Банк России приказом от 23 июня 2016 г. 

аннулировал лицензию АО «Негосударственный пенсионный фонд «Торгово-

промышленный пенсионный фонд»[7]. Накануне были аннулированы лицензии 

еще нескольких  фондов.  
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Таким образом, несмотря на то, что во многих странах мира основу  

пенсионного страхования представляют негосударственные пенсионные фонды 

и страховые компании, и основная тенденция заключается в том, что принцип 

обеспечения старости на основе индивидуальной капитализации средств во 

всем мире приобретает доминирующее значение, государство должно играть 

решающую роль в создании и совершенствовании правовой базы пенсионной 

системы страны, формировать и совершенствовать механизм реализации и 

действия данной системы, и этим создавать необходимые условия. Согласно 

Обзору ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов в 

первом квартале 2016 года за счет отзыва четырех лицензий из-за нарушений 

законодательства совокупное количество негосударственных пенсионных 

фондов сократилось до 98 фондов (102 на начало года) [8].  Как указывают 

средства массовой информации, за истекшие годы надежность 

негосударственных пенсионных фондов снизилась. В период становления 

системы негосударственного пенсионного обеспечения в стране, органы 

прокуратуры должны уделять особое внимание защите пенсионных прав 

граждан в указанной сфере. Несмотря на проведенные проверки и принятые 

меры, нарушения прав граждан  негосударственными пенсионными фондами 

случаются повсеместно и сегодня. И  в большинстве случаев, граждане, в том 

числе пенсионеры, ищут защиты своих прав именно у прокуроров.  
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Понятие, цели, субъекты и объекты таможенного контроля 

 

В современных  условиях развития в нашей стране рыночных отношений 

степень влияния на внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) качества 

предоставления государственных таможенных услуг приобрело решающее 

значение. С одной стороны, процесс прохождения таможенных формальностей 

является не имеющей альтернативы обязанностью участника ВЭД, с другой 

стороны,  являясь непосредственным участником процедур ВЭД, таможня 

должна обеспечить такой уровень качества своей работы, чтобы для каждого 

законопослушного участника ВЭД система таможенного оформления и 

таможенного контроля стали естественным этапом процедур, не тормозящих, а 

оптимизирующих производственные процессы.  

В последнее десятилетие таможенные доходы играют значительную роль в 

наполняемости бюджета. В связи с вышеизложенным, а также учитывая 

либерализацию ВЭД, проблема, связанная с анализом субъектов, объектов и 

принципов таможенного контроля, стала особенно актуальной.  

В соответствии с Положением о Главном финансово-экономическом 

управлении (ГФЭУ) оно наделено следующими полномочиями: осуществлять 

бюджетное планирование таможенных органов; осуществлять финансирование 

мероприятий, связанных с проведением таможенными органами оперативно-

розыскной деятельности; вести бюджетный учет и отчетность; координировать 

предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность организаций, 
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находящихся в ведении ФТС России; организовывать обеспечение оплаты 

труда и выплаты компенсаций должностным лицам и работникам центрального 

аппарата ФТС России, таможенных органов, учреждений, находящихся в 

ведении ФТС России, и представительств таможенной службы РФ за рубежом; 

осуществлять нормативное регулирование финансово-экономической 

деятельности таможенных органов и др. 

Федеральная таможенная служба осуществляет ряд функций и задач в 

области реализации государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере таможенного дела, обеспечивая единообразное 

применение всеми таможенными органами на территории России 

действующего законодательства о таможенном деле.  

Таможенные органы представляют собой единую федеральную 

централизованную систему и осуществляют свою деятельность независимо от 

органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления.  

Деятельность таможенных органов РФ определяются следующими 

основными принципами: законности; обеспечения равенства лиц перед 

законом; единства системы таможенных органов и централизованного 

руководства; единообразия правоприменительной практики при осуществлении 

таможенного контроля и совершении таможенных операций и др. [1]. 

Новая философия таможенного дела и новые требования к управлению в 

таможне заключаются в реализации системы «контроля в виде сервиса», что 

невозможно без разработки новых идей, правовых норм, таможенных процедур 

и проблем. При этом очень острой становится проблема интеграции 

существующего и формируемого теоретико-методологического 

инструментария. 

15 января 2016 г. Президентом РФ В.В. Путиным был подписан Указ, в 

соответствии с которым Федеральная таможенная служба (ФТС России) была 

передана в ведение Минфина РФ.  

Согласно положениям данного Указа и в целях оптимизации структуры 

управления федеральных органов исполнительной власти, а также 

совершенствования системы государственного управления в сфере 

таможенного регулирования, на Министерство финансов Российской 

Федерации возложены функции в области реализации государственной 

политики и нормативно-правового регулирования таможенной деятельности. 

Таким образом, с января 2016 г. Федеральная налоговая служба (ФНС 

России) и ФТС России, находящиеся в ведении Министерства финансов РФ, 

consultantplus://offline/ref=351D818FA5E6B5547300A97CF4DDD456449E090D4FE67765386DBA37B3b9n6H
consultantplus://offline/ref=351D818FA5E6B5547300A97CF4DDD456449E090D4FE67765386DBA37B3b9n6H
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выступают основными государственными органами, при непосредственной 

помощи которых осуществляется формирование доходной части федерального 

бюджета посредством взимания обязательных платежей. 

В связи с принятием данного решения представляется актуальным 

осуществить сравнительный анализ теоретических положений финансово-

правового регулирования основных видов платежей, перечисляемых в бюджет 

РФ таможенными и налоговыми органами. 

На настоящий момент в России существует разветвленная система 

обязательных платежей, в том числе объектов таможенного контроля.  

При этом, налоги устанавливаются исключительно Налоговым кодексом 

РФ (НК РФ). Пошлины же и сборы могут устанавливаться, вводиться в 

действие и прекращать действие как Налоговым кодексом, так и другими 

нормативными правовыми актами. Данное утверждение относится к 

таможенным пошлинам и сборам, консульским, утилизационным сборам и др. 

Поскольку анализу подвергаются платежи, взимаемые налоговыми и 

таможенными органами, то в рамках данной статьи ограничимся 

законодательством о налогах и сборах и таможенным законодательством [2]. 

К таможенным платежам относят: 1) ввозную таможенную пошлину; 2) 

вывозную таможенную пошлину; 3) НДС, взимаемый при ввозе товаров на 

таможенную территорию Таможенного союза; 4) акцизы, взимаемые при ввозе 

товаров на таможенную территорию Таможенного союза; 5) таможенные 

сборы. 

Кроме того, налоговым и таможенным законодательством установлены 

схожие категории обязательных платежей (налога, сбора, пошлины), однако, 

по-настоящему научный интерес представляют различия в определениях 

данных категорий в налоговом и таможенном законодательстве. 

В Налоговом кодексе РФ термин «налог» определен как обязательный, 

индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических 

лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 

целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных 

образований. Для таможенных целей дается усеченное определение налога и 

исключительно для таможенных целей. В данном контексте «налоги» - это 

налог на добавленную стоимость и акциз (акцизы), взимаемые таможенными 

органами при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза». 

Субъектами осуществления контроля за хозяйственной и финансовой 

деятельностью органов таможенной системы являются: Счетная палата РФ; 

consultantplus://offline/ref=351D818FA5E6B5547300A97CF4DDD45647970B0148E67765386DBA37B3b9n6H
consultantplus://offline/ref=351D818FA5E6B5547300A97CF4DDD45647970B0148E67765386DBA37B3b9n6H
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Главное управление федерального казначейства Минфина 

РФ; Контрольно-ревизионное управление Минфина РФ. 

 Объектами ведомственного контроля в таможенной системе РФ являются 

все таможенные органы системы, организации и учреждения, 

подведомственные Минфину РФ. 

В 2016 году деятельность ФТС России была направлена на достижение 

целей, определенных Концепций долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года, Основными направлениями  

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года  

и другими документами Правительства Российской Федерации.  

Первостепенной задачей ФТС России в рамках указанной Концепции 

развития стала необходимость внедрения качественно новых технологий в 

деятельность таможенных органов и повышение качества и уровня 

предоставляемых государственных услуг. Федеральная таможенная служба 

России на постоянной основе осуществляет работу по внедрению новых 

прогрессивных технологий таможенного администрирования, оптимизации 

таможенных процедур, развитию таможенной инфраструктуры и ее 

технической оснащенности, что способствует формированию благоприятных 

условий для внешнеэкономической деятельности, повышению качества 

предоставления  государственных услуг.  

Российская Федерация выступает полноправным членом Таможенного 

союза. Перемещение любых видов товаров через таможенную границу 

Таможенного союза регламентируется нормами действующего таможенного 

законодательства.  

Таможенные органы также обязаны качественно выполнять возложенные 

на них функции. Некачественное выполнение таможенных  функций или 

таможенных услуг - нарушение таможенного законодательства, недостаточная  

надежность таможенного контроля, пропуск  на территорию России вредной,  

опасной  и некачественной продукции  и услуг, коррупция персонала,  в 

совокупности характеризующие уровень  качества  таможенной деятельности - 

приводит к серьезным  негативным последствиям [3].  

К ним относятся потеря репутации таможенной системы, риски  снижения  

объемов таможенных  платежей,  пропуск  на таможенную территорию РФ 

контрабандных, вредных, опасных и некачественных товаров и услуг, снижение 

уровня  экономической и экологической безопасности страны,  ухудшение 

здоровья  нации. 
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Таможенные органы Российской Федерации, являясь главными 

администраторами средств федерального бюджета, осуществляют полномочия 

в процессе исполнения федерального бюджета как по доходам, так и по 

расходам, выступая главными распорядителями и получателями бюджетных 

средств, осуществляют полномочия в сфере валютного контроля. 
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Законодательство о взаимодействии органов прокуратуры 

с государственными органами 

 

Согласно ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»[1] важным аспектом 

организационной деятельности прокуратуры является обеспечение 

надлежащего взаимодействия с органами государственной власти, местного 

самоуправления, органами контроля и другими органами. 

Под «взаимодействием» в данном случае подразумевается 

взаимосогласованная деятельность различных органов, имеющих общие цели и 

задачи. 

Для прокуратуры, в частности, обеспечение законности, защита прав и 

свобод человека и гражданина, законных интересов общества и государства 

составляют основное содержание ее деятельности. Для органов 

государственной власти вопросы законности, общественной безопасности и 

правопорядка, выявление и устранение нарушений закона — всего лишь малая 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1236311
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1236311&selid=21061486
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1219049
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1219049&selid=20840576
http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/grazhdane-fizicheskie-litca-kak-subekty-grazhdanskikh-pravootnoshenii
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часть их деятельности по решению многих иных задач. Следовательно, 

прокуратура в отношениях с данными органами, хотя и имеет общие цели и 

задачи, но не выступает в роли координатора, а согласованные действия по 

вопросам правоохранительной деятельности проводит с ними в форме 

взаимодействия. 

Правовую основу взаимоотношений прокуратуры и органов 

власти регионального и муниципального уровней, органов контроля 

составляют Конституция РФ[2], Закон о прокуратуре и другие федеральные 

законы. 

В соответствии со ст. 72 Конституции РФ органы власти субъектов РФ  

вместе с органами федеральной власти обеспечивают на своей территории 

защиту прав и свобод человека и гражданина, законность, правопорядок, 

общественную безопасность. 

Прокурорам, в соответствии со ст. 7 ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации"[1, ст.7], предоставляется право участвовать в заседаниях органов 

законодательной и исполнительной власти, а также органов местного 

самоуправления. При этом в одних случаях прокурорское участие в работе 

названных органов заключается в виде «присутствия», т.е. с правом со-

вещательного голоса или наблюдателя с целью получения информации по 

вопросам состояния преступности и законности, оценке работы, выполненной 

прокуратурой и иными правоохранительными органами. В других случаях при 

рассмотрении внесенных прокурором представлений и протестов на заседаниях 

соответствующих органов в виде непосредственного участия прокурора. Такое 

участие предполагает наличие права прокурора выступить на заседании, дать 

анализ правонарушений, поддержать внесенные им акты реагирования, 

представить дополнительные разъяснения существа нарушенного закона. 

Органы прокуратуры осуществляют такие формы взаимодействия с 

государственными органами власти как взаимное информирование о состоянии 

законности, борьбы с преступностью и правонарушениями, по 

предупреждению преступлений и иным вопросам правоохранительной 

деятельности; совместная разработка и в последующем принятие 

соответствующим органом комплексных программ по борьбе с преступностью, 

а также выполнение этих программ; совместная деятельность по подготовке 

проектов нормативных правовых актов, касающихся вопросов борьбы с 

преступностью и правонарушениями; совместное определение приоритетов в 

сфере борьбы с преступностью. 

http://base.garant.ru/10164358/1/#block_7
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На практике могут применяться и иные формы взаимодействия, главное, 

чтобы они строились с учетом требования соблюдения законности в пределах 

компетенции каждого субъекта отношения и оказывали бы положительное 

влияние на эффективность выполнения общих задач. 

Как говорит Винокуров Ю.Е., прокуратура, осуществляя свою 

деятельность,   

взаимодействует еще  с так называемыми органами контроля. Несмотря на   

различия в наименовании контролирующих органов (их называют 

органами  

межведомственного, специального контроля), речь в данном случае идет о 

государственных образованиях, на которые возложен надведомственный 

(внешний) контроль за соблюдением законов на организационно не 

подчиненных им объектах. Это, как правило, структурные подразделения 

(главные управления, департаменты, отделы, инспекции) федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, наделенные полномочиями 

осуществлять контрольные функции в определенной области управления [3, с. 

84]. 

Они образованы специально для осуществления контрольных функций, 

для проведения проверок о соблюдении и исполнении на конкретном объекте 

действующего законодательства и целесообразности и эффективности 

использования предоставленных полномочий.  

Особенности правовой регламентации организации и деятельности 

органов контроля заключаются в том, что их правовые статусы приняты во 

исполнение и развитие федеральных законов и указов Президента РФ, 

соответствуют им. 

С учетом организационно-правового статуса органов контроля 

прокуратура призвана строить отношения с ними так, чтобы: 

1. обеспечить получение более полной информации о нарушениях и 

нарушителях законов и обстоятельствах, способствующих нарушению законов; 

2.  не подменяя органов контроля, требовать от них проведения 

мероприятий, направленных на выявление и устранение нарушений законов, 

анализировать результативность актов прокурорского реагирования на 

выявленные нарушения законов. 

Прокуратура в соответствии с предоставленными ей полномочиями, с 

одной стороны, вправе обязывать органы контроля проводить проверки в 

подконтрольных организациях и на предприятиях, требовать выделения 

специалистов для выяснения возникших в надзорной деятельности вопросов, а 

маркетинг территорий выражает собой идею всестороннего подхода к идентификации и решению проблем территории. В этом случае ведущую роль играет маркетинговое стратегическое планирование, которое реализуется всеми заинтересованными субъектами управления, включающая представителей публичной власти, бизнес-сообщества и жителей данной территории. По его мнению, целевой функцией маркетинга в этом случае выступает поиск факторов, обеспечивающих адаптацию территориального сообщества к протекающим рыночным трансформациям. При этом стратегический маркетинг территорий содействует достижению такого состояния общества, в котором потребности всех ключевых общественных институтов были бы удовлетворены. Поэтому, согласно Ф. Котлеру, ключевыми задачами маркетинга территорий выступают: 1) идентификация потребностей резидентов территории; 2) поиск существующих проблем и причин их образования; 3) разработка альтернативных сценариев преодоления проблемных ситуаций без ущерба интересам жителей территорий с учетом накопленного потенциала и имеющихся ресурсов; 4) долгосрочное поэтапное инвестирование в регионе. [3] 

При этом главные цели маркетинга регионов, по мнению А.П. Панкрухина, могут быть представлены в следующем: 1) повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов региона (промышленные предприятия и предприятия сферы); 2) повышение доли граждан, самоопределяющих и самоидентифицирующих себя с данной территорией; 3) поиск и притягивание новых хозяйствующих субъектов в регион; 4) повышение узнаваемости и имиджа региона [9]. Для достижения поставленных целей маркетинга территории могут применяться следующие стратегии: маркетинг привлекательности, имиджевый маркетинг, инфраструктурный маркетинг и маркетинг населения. При этом ключевую роль играет стратегия инфраструктурного маркетинга. Так по результатам исследования Всемирного Банка, представленных в материалах доклада Шариповой Е., посвященных исследованию роли институциональных инвесторов в инфраструктуру, выявлено, что прирост инвестиций в развитие инфраструктуры на 10% обеспечивает порядка 1% последующего экономического роста. Инвестиции в инфраструктуру имеют значительное влияние на экономическое развитие, рост производительности и уровень занятости. Кроме того, инвестирование программ инфраструктурного развития способствуют повышению конкурентоспособности и дальнейшей диверсификации экономики [10].  

Профессор А.П. Панкрухин определяет данную стратегию как «маркетинг инфраструктуры». При этом под «маркетингом инфраструктуры» понимает деятельность по повышению притягательности для бизнеса соответствующей территории. Основные особенности применения маркетинга инфраструктуры, автор определяет в ориентации на бизнес-процессы и предпринимателей,  наличие достаточной степени цивилизованности рыночных отношений на территории. При этом понятие «инфраструктурный маркетинг» может трактоваться как обеспечение инфраструктурной привлекательности конкретной территории. Так как регион, как территория определен соответствующим комплексом инфраструктурных составляющих определяющих нормальной функционирование его социально-экономической системы,  то в нашем исследование понятия «маркетинг инфраструктуры» и «инфраструктурный маркетинг» будут тождественны между собой.  

Немаловажным является вопрос оценки инвестиций, привлекаемых в инфраструктурные составляющие региона. В качестве методического подхода к оценке инвестиций в инфраструктуру региона был выбран подход, представленный в труде Коротченко А.С., основанный на идентификации взаимосвязи инвестиционной активности и роста валового регионального продукта путем корреляционно-регрессионный анализа [8]. Данный подход определяет причинно-следственные связи между изменением валового регионального продукта и показателями, отражающими инвестиционную активность региона: инвестиции в основной капитал и иностранные инвестиции. В результате выявлялась взаимосвязь между инвестициями и изменением экономического состояния региона. Однако в нашем случае, мы изучаем взаимосвязь инвестиций в инфраструктурные составляющие и валового регионального продукта, так как с позиции инфраструктурного маркетинга, мы придерживаемся взгляда о том, что развитие каждой инфраструктурной составляющей может повлечь экономическое и социальное развитие региона. Так же данный подход позволит определить эффективность инвестиций соответствующих инфраструктурных составляющих региона с позиции мгновенного и отложенного характера влияния за счет использования в корреляционно-регрессионном анализе временных лагов.  

Методология. 

Для оценки эффективности инвестиций в инфраструктуру региона с позиции инфраструктурного маркетинга используются методы корреляционно-регрессионного анализа. При проведении исследования предполагается выявить тесноту и направления взаимосвязи между инвестиционными вливаниями в инфраструктурные составляющие и валовым региональным продуктом,  которые могут создавать как мгновенное воздействие на изменение ВРП, так и нести отложенный временной эффект. Так же в исследовании будут определены причинно-следственные зависимости и построены регрессионные модели, которые позволят оценить чувствительность величины валового регионального продукта к изменениям объема инвестиций в структурные элементы регионального инфраструктурного комплекса. При проведении исследования предполагается развитие существующего прогнозно-аналитического инструментария, который базируется на этих методах и в известной степени апробирован нами.  

В частности, предлагается отобрать основные инфраструктурные составляющие социально-экономической системы региона (на примере Республики Бурятия), которые позволят сформировать соответствующий инструментарий инфраструктурного маркетинга.  

Далее, предложенный инструментарий инфраструктурного маркетинга за счет применения корреляционного анализа будет использован в соответствующих моделях влияния инвестиций инфраструктуры на ВРП, обеспечивающих комплексный учет основных факторов, воздействующих на него, а также позволит дать количественную оценку силы влияния этих факторов. С помощью ретроспективного анализа динамики отобранных параметров моделей будут уточнены временные рамки эффекта, получаемого от вливания инвестиций в инфраструктуру на ВРП (мгновенный и отложенный эффекты). Кроме того, в результате такого исследования расширяются знания об особенностях развития инфраструктурных составляющих за счет инвестиций на ВРП.  

Для оценки перспективной динамики влияния инвестиций на инфраструктуру региона будут использованы методы регрессионного анализа. В качестве объясняющих факторов при моделировании будут использованы следующие показатели в динамике лет,  в частности, инвестиции в агропромышленный комплекс, инвестиции в добывающую промышленность, инвестиции в здравоохранение, инвестиции в образование и валовой региональный продукт. Это позволит выявить динамику изменения параметров валового регионального продукта от изменения параметров инфраструктуры и может быть в свою очередь объяснена динамикой инвестиционных вложений в инфраструктурные составляющие региона.  

Рассмотрим предложенную методику оценки характера влияния инфраструктурных сдвигов на социально-экономическую систему региона на материалах Республики Бурятия.  

Контекст исследования: Республика Бурятия (описание объекта исследования) 

В связи с тем, что инвестиции могут иметь отложенный и мгновенный характер, нами для исследования был взят период с 2003-2011 годы. Анализ данных, отслеживаемых органами государстве 

http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/konstitutcionno-pravovoi-status-prezidenta-rf-pravovye-akty-prezidenta-i-ikh-kharakteristika
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с другой стороны, прокуроры сами проверяют законность и полноту 

принимаемых контролирующими органами мер для устранения выявленных 

нарушений и привлечения виновных к ответственности.  

        В данной работе необходимо выделить направления развития 

взаимодействия  

органов прокуратуры с государственными органами. 

Стоит отметить что, в целях предотвращения законов и нормативных 

актов, противоречащих федеральному законодательству, осуществлен ряд мер 

по улучшению взаимодействия с представительными и исполнительными 

органами власти [4], а одной из форм профилактики нарушений, по прежнему, 

оставалось участие работников прокуратуры во всех заседаниях 

законодательного собрания, правительства, работе комиссий, подготовка 

заключений по законопроектам. За период 1995 - по настоящее время 

составлено более 500 заключений, множество незаконных правовых актов 

правительства Республики Татарстан, противоречащих федеральному 

законодательству. 

Указанная работа способствовала укреплению законности: предотвращено 

принятие Законодательным Собранием противоречащих Конституции РФ и 

федеральному законодательству проектов законов. 

Таким образом, хочется отметить, что органы прокуратуры поддерживают 

тесное сотрудничество с  исполнительными органами государственной власти - 

Правительством Республики Татарстан, министерствами, органами, которые 

они образуют и наделяют властными полномочиями, а также с органами 

местного самоуправления.  Администрации муниципальных образований не 

входят в систему государственных органов, но решают вопросы местного 

значения и выполняют довольно широкий круг государственных полномочий. 

Все эти органы поднадзорны прокуратуре. Прокуроры надзирают за 

соблюдением органами власти и органами местного самоуправления прав и 

свобод человека и гражданина, за исполнением законов и соответствием 

принимаемых ими нормативных правовых актов действующему 

законодательству. Какое-либо воздействие властных структур на прокуратуру с 

целью оказать влияние на принимаемые решения или воспрепятствовать ее 

деятельности карается по закону. Но функции прокурора при взаимодействии с 

органами власти и местного самоуправления не сводятся лишь к надзору за 

ними. Развивается активное сотрудничество в нормотворческой плоскости, 

совместное участие в различных совещаниях, коллегиях, заседаниях, на 
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которых решаются значимые для региона и конкретной местности вопросы. 

Кроме того, прокурор в  

силу Закона выступает координатором деятельности правоохранительных 

органов  

в сфере борьбы с преступностью. 

В связи с этим, требуется улучшить взаимодействие с другими 

контрольными органами (Минюстом, институтом представителей Президента и 

т.п.). Важнейшим условием представляется равенство участников при 

разработке и реализации совместных мероприятий, принятие совместных 

решений по обоюдному согласию. Регулярный взаимный обмен информацией. 

Осуществлять  систематизацию законодательства. Четко регламентировать  

указанные в Законе о прокуратуре РФ полномочия, предусмотреть их в законах 

субъектов Федерации, в нормативно-правовых актах местного самоуправления. 
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Особенности государственного контроля и надзора за деятельностью 

органов местного самоуправления 

 

Одним из направлений взаимодействия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления выступает государственный контроль и 

надзор за деятельностью местного самоуправления, осуществляемый 

региональными и федеральными органами государственной власти. 

С принятием Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» [1] деятельность органов 

местного самоуправления стала основным объектом государственного 

контроля (надзора). Правоприменительная практика пошла по 

противоречивому пути - в одних случаях органы местного самоуправления 

рассматривались как юридические лица и на них распространяли действие 

данного Закона, но в большинстве случаев - нет. 

На основе анализа норм действующего законодательства нами были 

выделены следующие виды государственного контроля (надзора) за 

деятельностью органов местного самоуправления. 

1. Административный контроль и надзор. Одним из механизмов 

государственного контроля, обеспечивающих оперативные 

правовосстановительные меры, эффективную защиту публичных интересов и 

прав конкретного гражданина, является административный контроль за 

законностью правовых актов и деятельности органов и должностных лиц 

местного самоуправления. Поскольку органы государственной власти и органы 

местного самоуправления не находятся в отношениях субординации, 

административный контроль может устанавливаться в данном случае только в 

строго ограниченных пределах. Возможность такого контроля и его принципы 

определены Европейской хартией местного самоуправления в ст. 8: 1) любой 

административный контроль над органами местного самоуправления может 

осуществляться только в формах и в случаях, предусмотренных конституцией 

или законом; 2) любой административный контроль за деятельностью органов 

местного самоуправления, как правило, должен быть предназначен лишь для 

consultantplus://offline/ref=FCEDFE3F31639CC8206C663A14F8CFB40B13A0FA43B2CD4816B8040930E4x0H
consultantplus://offline/ref=9993418669648C9A98347B7B4531068D93F7B326A04FF05592D3EA0A28960273B7FB95F942085BiFl5M
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обеспечения соблюдения законности и конституционных принципов; тем не 

менее он может включать в себя также контроль вышестоящих органов власти 

за надлежащим выполнением органами местного самоуправления 

делегированных им полномочий; 3) административный контроль должен 

осуществляться таким образом, чтобы степень вмешательства 

контролирующего органа была соразмерна значимости интересов, которые это 

вмешательство предполагает защитить [2]. 

Административный контроль и надзор позволяют проверить 

эффективность исполнения законов и принимаемых решений, обеспечивают 

принцип обратной связи, дисциплину и ответственность.  

Одним из используемых в настоящее время средств административного 

контроля органов государственной власти за законностью правовых актов 

муниципального образования является правовой механизм регистрации уставов 

муниципальных образований, предусмотренный ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований» [3]. Таким образом, 

государственная регистрация устава муниципального образования 

предполагает, кроме всего прочего, осуществление функций государственного 

контроля за законностью правотворческой деятельности муниципального 

образования [4]. 

2. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий. Уполномоченные органы 

государственной власти ведут контроль за осуществлением органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

переданных им отдельных государственных полномочий, а также за 

использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и 

финансовых средств. Общие положения об осуществлении такого контроля 

определены в ст. 21 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». 

3. Прокурорский надзор за законностью деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления.  

Выполняя в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ» [5] 

свои функции, органы прокуратуры осуществляют надзор за исполнением 

органами местного самоуправления Конституции РФ, законов, рассматривают 

и разрешают заявления, жалобы и иные обращения граждан, в том числе 

касающиеся деятельности органов и должностных лиц местного 

самоуправления.  

consultantplus://offline/ref=9993418669648C9A98347B7B4531068D90F1B824A54CAD5F9A8AE6082F995D64B0B299F842085DF2iEl0M
consultantplus://offline/ref=9993418669648C9A98347B7B4531068D93FFB725AA12FA5DCBDFE8i0lDM
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Так, Прокуратура города Набережные Челны в интересах РФ подала иск на 

Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные 

Челны с требованием изменить прежнюю формулировку увольнения 

заместителя руководителя исполкома («по собственному желанию»), 

основываясь при этом на конфликте интересов, который, по версии обвинения, 

имел место быть в работе бывшего чиновника. В ходе прокурорской проверки 

были выявлены нарушения установленного законом порядка предоставления 

муниципальной услуги, в том числе принципов его открытости и доступности. 

По версии прокуратуры, заместитель руководителя исполкома нарушил сроки 

оказания муниципальной услуги (выдача разрешения на строительство) и 

использовал свое положение в интересах третьих лиц. Прокурор г. Набережные 

Челны внес в адрес руководителя исполкома представление об устранении 

нарушений, поставив вопрос об увольнении заместителя руководителя 

исполкома в связи с утратой доверия. Однако требования прокуратуры 

исполнены не были. Вместо этого заместитель руководителя исполкома 

уволился по собственному желанию. Не согласившись с таким исходом, 

прокурор города обратился в Набережночелнинский городской суд с 

заявлением о понуждении исполкома изменить основание увольнения на 

«увольнение в связи с утратой доверия» с внесением соответствующей записи в 

трудовую книжку экс-чиновника. Иск приняли к производству 29 февраля 2016 

г. Суд разбирался в деле на протяжении трех заседаний. 8 апреля 2016 г. 

Набережночелнинский городской суд принял решение, которым иск 

прокуратуры был удовлетворен. Руководителю исполнительного комитета 

придется отменить приказ об увольнении своего экс-заместителя по 

собственному желанию и написать новый - об увольнении в связи с утратой 

доверия, а также внести в трудовую книжку бывшего подчиненного 

соответствующую запись [6]. 

Таким образом, прокурор имеет в своем распоряжении эффективные 

механизмы, в результате применения которых восстанавливаются нарушенные 

права граждан, отменяются неправомерные акты органов местного 

самоуправления и их должностных лиц [7]. 

4. Судебный контроль, осуществляемый посредством конституционного, 

административного, гражданского и уголовного судопроизводства. При 

рассмотрении сущности дел суды оценивают правомерность деятельности и 

решений местных органов и должностных лиц, что может являться 

определенной стадией в механизме наложения ответственности [8]. 
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Таким образом, государственный контроль (надзор) за деятельностью 

органов местного самоуправления представляет собой особое направление 

взаимодействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Эффективное функционирование механизма государственного 

контроля способствует не только устранению допущенных органами и 

должностными лицами местного самоуправления нарушений законности, но и 

предотвращению неблагоприятных последствий применения противоречащих 

законодательству правовых актов местного самоуправления. 
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Особенности взаимоотношений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, возникающих при наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями 

 

Наиболее часто реализуемой на практике формой взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления является 

наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. 

При изучении особенностей взаимоотношений органов государственной 

власти и органов местного самоуправления при наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями нами были 

выделены следующие проблемные аспекты. 

Во-первых, проблемы понятийного аппарата: в действующем 

законодательстве РФ для обозначения наделения органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями используются 

различные термины: «передача», «наделение». Так, в п. 8 ст. 19 ФЗ № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

употребляется термин «передача»: «федеральные законы, законы субъектов РФ, 

предусматривающие передачу отдельных государственных полномочий 

органам местного самоуправления…». В п. 2 этой же статьи применяется 

термин «наделение»: «наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями иными нормативно правовыми 

актами не допускается» [1]. Региональный законодатель, должен применять 

понятийный аппарат, выработанный федеральным законодателем [2].  

Однако в законодательных актах субъектов РФ для обозначения наделения 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями используется еще более обширный по сравнению с 

федеральным законодательством ряд понятий. Например, Закон Чувашской 

Республики «О наделении органов местного самоуправления в Республике 

Чувашия отдельными государственными полномочиями» концептуально 

закрепил, что передача отдельных государственных полномочий Республики 

Чувашия осуществляется в виде «наделения», а передача государственных 
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полномочий РФ - в виде «делегирования» [3]. При этом не указываются 

основания разграничения данных категорий, кроме отнесения одного к 

полномочиям субъектов РФ, а другого - к полномочиям РФ. 

Во-вторых, среди действующих законодательных актов можно встретить 

законы с объемными названиями, не отражающие их содержание и смысл. В 

качестве примера можно привести Закон Пермского края «О наделении органов 

местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями по 

осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, 

фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским 

сестрам патронажным) и врачам, фельдшерам (акушеркам), медицинским 

сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 

муниципальной системы здравоохранения края». Региональный законодатель 

должен был воздержаться от перечисления должностей в медицинских 

учреждениях, дав указанному Закону следующее наименование – «О 

наделении... по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов» [4]. 

В-третьих, неточности или ошибки в содержании законов субъектов РФ. 

Например, в Законе Кировской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Кировской 

области отдельными государственными полномочиями по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» положение об «определении органов и должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять переданные государственные полномочия» 

отнесено не к обязанностям, а к правам органов местного самоуправления [5].  

По нашему мнению, для предотвращения или минимизации ошибок, 

правонарушений при наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями необходимо разработать модельный закон 

субъекта РФ о наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями субъекта РФ. Аналогичный закон по 

передаче государственных полномочий федерального значения необходимо 

разработать и на уровне РФ. Данная новелла способствовала бы преодолению 

дефектности регионального законодательства в сфере наделения органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями и 

повышению эффективности их осуществления. 
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Таким образом, наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями является ключевой формой взаимодействия 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
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Прокурорский надзор за соблюдением экономических прав человека 

 

Общепризнано, что к числу основных функций правового государства, 

каковым согласно ст. 1 Конституции РФ [1] является современная Россия, 

относятся гарантирование, охрана, защита и реализация основных прав и свобод 

человека и гражданина. Согласно ст. 2 Конституции РФ человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина – обязанность государства.  

Глава 2 Конституции РФ конкретизирует отмеченные выше приоритеты о 

человеке, его правах и свободах как высшую ценность. Указав, что 

провозглашенные права и свободы гарантированы, Конституция РФ определила, 

что они обеспечиваются правосудием. Это означает, что любой гражданин, 

полагая, что его права нарушаются и не соблюдаются, вправе обратиться за их 

защитой в суд. Вместе с тем, обеспечивая населению судебную защиту, 

государство, которое взяло на себя соблюдение, защиту прав и свобод граждан, 

возложило надзор за их соблюдением на специальный орган – прокуратуру РФ, 

основным предназначением которой является осуществление от имени России 

надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих 

на ее территории. И это не случайно, поскольку только при неуклонном 

соблюдении прав и свобод можно обеспечить верховенство закона, единство и 

укрепление законности, соблюдение законных интересов общества и государства. 

А именно в этих целях создана и функционирует прокуратура РФ [2]. 

Экономические права и свободы затрагивают одну из важнейших сторон 

жизни современного человека. 

Коренные экономические реформы, проходящие в нашей стране на 

протяжении последних десятилетий повлекли за собой как положительные, так и 

отрицательные последствия. К первым можно отнести развитие 

предпринимательской деятельности и новых форм предпринимательства в 

условиях свободного рынка, ко вторым – неполную трудовую занятость 

населения. 

Согласно Конституции РФ государство проводит политику, направленную на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 



469 

 

 

человека. В настоящий момент данную политику  рассматривают как перспективу 

развития общества, стремление приблизиться к стандартам  стран-лидеров, 

обеспечивающих лучшее качество жизни, поскольку текущее положение дел в 

национальной экономике, характеризующееся усугублением санкций со стороны 

ряда экономически-развитых государств, падение мировых цен на 

экспортируемые нашей страной энергоресурсы, закрытием многих институтов 

привлечения финансов, усиливающимися тенденциями неопределенности и 

хаосом на финансовых рынках сформировали сложные условия для субъектов 

экономического развития. 

Исходя из вышесказанного, охрана социально - экономических интересов 

граждан является одной из приоритетных задач в рассматриваемой отрасли 

прокурорского надзора. 

К числу экономических прав и свобод относятся [3]: 

- право на осуществление предпринимательской деятельности; 

- право на частную собственность; 

- трудовые права; 

- право на жилище; 

- иные социально-экономические права. 

Согласно статистическим данным наиболее распространенными 

нарушениями в этой сфере прав и свобод человека являются нарушения трудового 

законодательства, жилищного законодательства, законов о защите прав ветеранов 

и инвалидов. В связи с тем, что подобные нарушения носят  устойчивый и 

массовый характер, прокуроры уделяют особое внимание их выявлению и 

устранению. С этой целью проводятся плановые проверки соблюдения указанного 

законодательства не только по заявлениям граждан, но и по заданию 

вышестоящих прокуратур.  

Наиболее эффективной мерой по борьбе с нарушениями трудового 

законодательства служит обращение в суд с заявлением в защиту прав и 

охраняемых законом интересов других лиц, а также обращения в арбитражный 

суд с иском в защиту государственных и общественных интересов. В последние 

годы получила широкое распространение практика обращения прокуроров в суды 

с заявлениями на взыскание начисленной, но не выплаченной работникам 

заработной платы. 

В последнее время отмечен рост правонарушений, связанных с отсутствием 

должного правового оформления при приеме на работу [4]. Неполная занятость 

населения, в сочетании с низким уровнем знания законов, приводит к тому, что 

работодатели не заключают с работниками трудовой договор и не выплачивают 
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никаких денег за выполненные работы. Растет число нарушений на предприятиях 

в отношении наемных работников, особенно иностранцев. 

Практика рассмотрения обращений о нарушениях прав инвалидов 

показывает, что множество нарушений совершается непосредственно 

работниками социальных органов. Из-за нецелевого расходования денежных 

средств, инвалиды вынуждены покупать жизненно необходимые средства 

реабилитации за свой счет. Большинство жизненно важных зданий социально-

экономической  инфраструктуры не оборудованы пандусами и инвалиды не 

имеют туда доступа, что является нарушением [5].  

В последнее время также наблюдается рост нарушений прав граждан в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства окружающей среды. 

Ежегодно растет количество сообщений о том, что различные управляющие 

компании не выполняют законных обязательств перед жильцами по 

своевременному ремонту домов.  

Также часто совершается мошенничество в отношении лиц, не способных по 

своему физическому состоянию осознавать последствия заключаемых ими сделок 

по купле-продаже недвижимости. Прокуроры по ставшим им известным сделкам 

предъявляют иски в суды о признании их недействительными. 

В Российской Федерации действуют правительственные программы по 

поддержанию малоимущих граждан, предусматривающие мероприятия по защите 

детства, материнства, доступности образования. Их исполнение, прежде всего, 

зависит от своевременного поступления в полном объеме денежных средств в 

бюджет, а для этого необходима качественная работа товаропроизводителей. 

Исходя из этого, особую важность приобретает надзор за соблюдением права на 

свободное предпринимательство. 

За 2016 год только в сфере исполнения законов, соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина прокурорами выявлено более 5 млн. нарушений. По 

результатам рассмотрения мер реагирования в дисциплинарном и 

административном порядке наказано почти 1 млн. виновных лиц, возбуждено 23 

тыс. уголовных дел. 

В условиях сокращения реальных доходов населения важной задачей 

является своевременное реагирование на невыплату заработной платы. По актам 

прокуратуры в 2016 г. работникам возвращено более 28,5 млрд. руб. (+3%). В 

отношении виновных в ее задержках только по материалам прокуроров 

возбуждено 925 уголовных дел. В результате принятых мер на 1 января 2017 г. в 

сравнении с предшествующим долги по зарплате сократились более чем на  1 
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млрд. руб. Вместе с тем они значительны и составляют 2 млрд. 725 млн. рублей. 

Причем примерно четвертая часть из них образовалась еще в 2015 году. 

Традиционное внимание в 2016 г. придавалось надзору прокуратуры за 

соблюдением законов в различных отраслях экономики, где выявлено и пресечено 

более 1 млн. нарушений законов. В рамках межведомственного взаимодействия 

проводятся мероприятия по противодействию правонарушениям при госзакупках, 

использовании бюджетных средств, федерального имущества и земель. 

Летом 2016 г. делегация Генеральной прокуратуры впервые участвовала в 

работе Санкт-Петербургского экономического форума. Главной целью являлся 

прямой диалог с бизнесом, совместная выработка дополнительных мер по его 

защите, гарантий безопасности инвестиций.  

В рамках встреч пришли к выводу о необходимости постоянного прямого 

канала связи с предпринимателями. За вторую половину 2016 г. на специально 

созданный электронный адрес от них поступило уже более 500 обращений. В 

основном по вопросам захвата имущества, необоснованного уголовного 

преследования, долгов по выполненным госконтрактам. Значительная их часть (до 

30%) находит свое подтверждение. 

Всего за 2016 г. усилиями прокуроров предпринимателям погашено 40 млрд. 

руб. долгов за выполненные ими работы и оказанные услуги. В основном речь 

идет о малом и среднем бизнесе и получение указанных средств для людей – 

порой единственная возможность содержать семью, достойно жить и избежать 

банкротства. В связи с несвоевременной оплатой исполненых государственных и 

муниципальных контрактов по инициативе прокуроров к административной и 

дисциплинарной ответственности привлечено 2 тыс. виновных лиц. 

Таким образом, можно заключить, что правоохранительные органы обязаны 

содействовать реализации экономической политики государства, 

реформированию отношений собственности, формированию конкурентной среды 

и рыночной инфраструктуры в целях наиболее полной реализации экономических 

прав и свобод граждан, обеспечения достойного уровня жизни. 
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Модели участия прокурора в уголовном судопроизводстве 

 

На протяжении многих лет организация деятельности прокуратуры 

подвержена многократным изменениям. В связи с этим большой интерес 

представляет рассмотрение основных моделей роли прокурора в уголовном 

судопроизводстве как за рубежом, так и в самой России. 

В сравнительно-правовом аспекте науки уголовно-процессуального права 

принято выделять две основные правовые семьи: континентальную и англо-

саксонскую. Рассмотрим модель роли прокурора на примере стран 

континентальной правовой семьи. 

В континентальной системе уголовного процесса выделяют две формы 

предварительного производства: дознание и предварительное следствие. 

Дознание существует фактически во всех странах (есть формальные 

исключения, например, в Республике Узбекистан признается только 

предварительное следствие, по своей сути напоминающее полицейскую 

деятельность и очень близко примыкающая по своей процессуальной природе к 

дознанию), включая страны англосаксонские, поскольку без полицейской по 

своей природе деятельности ни одно современное государство обойтись не в 

состоянии. Дознание есть процессуальная форма выражения полицейской 

деятельности в уголовном процессе. Иное дело – предварительное следствие, 

являющееся не только своего рода «элитарной» формой предварительного 

производства, но и критерием для разграничения «внутриконтинентальных» 

моделей организации предварительных стадий уголовного судопроизводства. 

Выделяют несколько вариантов континентального предварительного 

расследования: 1) континентальный вариант предварительного производства с 

судебным предварительным следствием (французская модель); 2) 

континентальный вариант предварительного производства без 

предварительного следствия (германская модель); 3) континентальный вариант 
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предварительного производства с несудебным предварительным следствием 

(российская модель) [1, с. 331-348]. 

Примером первой модели предварительного производства является 

вариант французский типа, обязанный своим происхождением и современным 

состоянием знаменитой наполеоновской уголовно-процессуальной 

кодификации 1808 года. В самой Франции данный вариант предварительного 

производства получил дальнейшее воплощение в УПК 1958 года. Французская 

модель в ее современном состоянии отличается четким разделением 

полицейского дознания и предварительного следствия. В рамках этой модели 

дознание определяется как неформальная, негласная и несудебная деятельность 

полиции, которая направлена на определение лица, совершившего 

преступление, выявления признаков данного преступления, а также по сбору 

доказательств для принятия решения о возбуждении публичного иска. 

Предварительное следствие – ядро французской модели предварительного 

производства, имеющее ряд очень важных признаков. Основным признаком 

предварительного следствия французского типа является его судебный 

характер, т.е. производство предварительного следствия – это исключительно 

прерогатива беспристрастных и независимых лиц, входящих в состав 

судейского корпуса. Поэтому следственная юрисдикция ни в коей мере не 

относится к органам уголовного преследования, так как функция последних 

состоит не в том, чтобы кого-либо преследовать, а в том, чтобы собирать 

доказательства с целью установления истины. Кроме того, французское 

предварительное следствие имеет двухинстанционную структуру, что 

позволяет создать стройную систему обжалования решений. Наконец, 

предварительное следствие тайное, письменное и несостязательное. Прокурор 

во Франции руководит полицейским дознанием, которое необходимо для 

обеспечения максимально полного сбора материалов о возможно совершенном 

правонарушении. В результате прокурором может быть принято одно из 

следующих решений: а) обращение в следственную коллегию с решением о 

возбуждении уголовного преследования; б) обращение в суд, при 

необязательности предварительного следствия. 

При этом, прокурор не осуществляет руководства предварительным 

судебным следствием. В его рамках прокурор отстаивает обвинение перед 

судебными органами путем наблюдения за всем производством по делу, 

изучения материалов уголовного дела, требования прекращения производства 

по делу либо расследования его отдельных обстоятельств, требования 

производства тех или иных следственных действий, необходимых для 
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установления истины по делу (ст. 82 УПК Франции), обжалования 

юрисдикционных решений следственной коллегии [4, с. 144]. Назвать такие 

полномочия «надзорными» в полной мере невозможно. 

Рассмотрим континентальный вариант предварительного производства без 

предварительного следствия, начала которого имеет место во второй половине 

XX века, связанной с тенденцией ревизии «французского варианта». Появление 

такого варианта предварительного производства было обусловлено разными 

причинами, одной из которых явилось стремление к ускорению и упрощению 

уголовного процесса. Ярким примером использования такого варианта является 

Германия. Предварительное производство реализуется либо самим прокурором, 

либо полицией, действующей под его руководством. Германское дознание при 

этом не потеряло традиционных черт смешанного уголовного процесса. 

Отличительной чертой немецкой модели является то, что дознание признается 

единственной формой предварительного производство. Оно остается 

письменным. Отсутствие в Германии судебного предварительного следствия 

компенсируется судебным контролем за дознанием, имеющим либо 

предварительный (выдача санкций на определенные действия), либо 

последующий (рассмотрение жалоб) характер. В отличие от французской 

модели, где подготовка материала уголовного дела закреплена за 

представителями судебного органа, в Германии такие полномочия принадлежат 

прокурору. Немецкая модель не предусматривает реализацию 

предварительного следствия, вместо которого осуществляется прокурорское 

дознание. В основном оно проводится полицией под руководством прокурора 

или самим прокурором.  

Таким образом, процессуальные функции прокурора в континентальной 

модели предварительного производства (расследования) имеют следующие 

отличительные черты: во-первых, прокурор осуществляет руководство над 

дознанием и может, при необходимости, заменить его, но не руководит 

судебным следствием; во-вторых, прокурор обладает монополией на 

возбуждение уголовного преследования перед судом. 

Переходя к российскому варианту предварительного расследования, 

можно сказать, что последняя сочетает признаки всех рассмотренных моделей. 

Современное состояние предварительного расследования в России 

является результатом исторического развития данного института. По Уставу 

уголовного судопроизводства 1864 года предварительное расследование 

напоминало французскую модель, где предварительное следствие относилось к 

судебному органу. В России же до 1864 года на прокуратуру были возложены 
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исключительно надзорные полномочия. В связи с проведением Судебной 

реформы прокуратура получила функцию уголовного преследования, а 

функция надзора была ограничена. Прерогативой прокуратуры в 

предварительном производстве было осуществление руководства дознанием 

для принятия решения о возбуждении уголовного преследования перед 

судебным следователем или судом (при условии необязательности 

предварительного следствия). Предварительного следствия прокуроры не 

производили сами, а вели наблюдение за его исполнением. По вопросам, 

касающихся расследования уголовного дела, требования прокурора к 

судебному следователю носили обязательный характер. Российское 

дореволюционное предварительное следствие заимствовала черты французской 

модели предварительного производства, но с учетом осуществления 

прокурором надзорных полномочий, фактически, носящих характер 

руководства. В связи с принятием декрета №1 «О суде» должность судебного 

следователя была отменена. В 1922 году предварительное следствие было 

возрождено. В ст. 23 УПК РСФСР 1922 г. к числу следователей были отнесены 

народные следователи, следователи, состоящие при советах народных судей и 

революционных трибуналах, военные следователи и следователи по 

важнейшим делам при Наркомюсте. В связи с процессом превалирования 

централизации в государственном управлении, который реализовывался в 

рамках административной реформы, начался постепенный отход следственных 

органов от суда. В 1928 г. внесли изменения в Положение о судоустройстве 

РСФСР, согласно которому следователи были выведены из подчинения судов и 

переданы в ведение прокуратуры. Тем самым был осуществлен переход к 

варианту предварительного производства (расследования) с несудебным 

предварительным следствием, который существует и на сегодняшний день. 

Утрата предварительным следствием судебного характера неизбежно размыла 

грань между предварительным следствием и дознанием, которые превратились 

в две весьма схожие друг с другом формы предварительного расследования. 

Поэтому можно сделать вывод, что в рамках предварительного следствия 

образовалось «второе дознание», следовательно, как считают некоторые 

исследователи [4, с. 145], это не самостоятельная модель предварительного 

производства, а модификация немецкого варианта.  

Таким образом, мы видим, что есть два взгляда на современную модель 

российского конституционно-правовой роли прокурора в уголовном 

судопроизводстве: 1) российское предварительное расследование есть 

модифицированный вариант немецкой модели, где прокурор осуществляет 
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руководство над предварительным расследованием; 2) в России существует 

самостоятельный вариант модели предварительного расследования, отличный 

от западноевропейских аналогов, где прокурор осуществляет руководство над 

дознанием, но никак над предварительным следствием, где его функции 

ограничены. 
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Криминологическая характеристика лица, совершившего убийство 

 

В борьбе с убийствами большое значение имеет изучение личности тех, 

кто совершает данные преступления. Так как в личности сформированы 

причины совершения преступных деяний, а следовательно, именно ее 

особенности, способствующие преступному поведению, должны быть 

объектом предупредительного воздействия. Личность преступника — это 

социальная и психологическая модель, которая обладает определенными 

чертами. По нашему мнению необходимо изучать всю совокупность  

социологических, психологических, правовых, психиатрических и других 

сторон личности лица, в частности глубокое изучение личности преступника  

существенно важно для снижения и ликвидации преступности.  

С точки зрения криминологии имеет значение возрастная характеристика 

лиц, которые совершают убийство. Возраст в значимой мере определяет 

физическое состояние человека, его ценности, интересы и потребности. С 
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изменением возраста меняется и сама личность, а именно навыки, мотивы, 

реакции на ситуации, социальные позиции. Все эти изменения кардинально 

сказываются на поведении. Помимо этого, исследование возрастных 

особенностей лиц, совершивших убийство, дает возможность обозначить 

направления профилактической и предупредительной деятельности. 

Повышенная криминальная активность существует в группах лиц, возраст 

которых 18-29 и 30-49 лет. Как правило, именно в это время случается 

большинство трудных ситуаций, решаются наиболее важные жизненные 

вопросы. В данном возрасте люди чаще всего злоупотребляют алкоголем и 

наркотиками. Касаемо малолетних, которые совершили убийство, необходимо 

указать на такие обстоятельства, как еще недостаточно развитые волевые 

качества, внушаемость, юношеский максимализм, легкая ранимость, 

болезненное самолюбие и т.д. [1]. 

Уголовно-правовые особенности относятся только к преступникам, 

совершившим убийства. Безусловно, внимание направлено на их уголовное 

прошлое. Допустим, если кражи, грабежи, разбои чаще совершаются в течение 

года после освобождения лица из исправительного учреждения, то убийства 

обычно через более длительные сроки. Значит, чтобы совершить убийство 

необходимо больше времени для накапливания и усиления внутренних 

конфликтов, способствующих совершению преступления. 

Для криминологической характеристики личности весомы и данные о 

единоличном и групповом характере преступления. Заметим, что групповые 

преступления и лица, которые их совершают, представляют собой большую 

общественную опасность, чем те же деяния, совершенные в одиночку. В 

совместном совершении преступления существует взаимная поддержка, что 

облегчает доведение преступления до конца, но в то же время может привести к 

более тяжким последствия. А совершение преступлений в одиночку больше 

всего характерно для лиц, совершивших убийство [2]. 

Также рассмотрим криминогенную роль опьянения. Опьянение, 

независимо от того вызвано оно алкоголем, наркотическими или иными 

одурманивающими  веществами, разрушает самоконтроль, блокирует 

внутренние запреты и помогает забыть содеянное. На поведение человека, 

который находится в состоянии опьянения, влияет и аспекты, связанные с 

психическим состоянием, привычным поведением, воспитанием конкретного 

лица. Уточним, далеко не каждый, находящийся в состоянии опьянения, 

совершает преступление. 
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К социально-значимым биофизиологическим особенностям лиц, 

совершивших преступление, относится общее состояние здоровья, заболевания. 

Известно, что тяжелые хронические заболевания ограничивают некоторые 

возможности человека, например, в плане образования, трудоустройстве, 

жизненной активности, но отметим, также как и в случае с опьянением, 

биофизиологические особенности не являются причиной совершения 

преступления. 

Таким образом, вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что 

существующие расстройства психики во взаимосвязи с негативными 

особенностями личности и внешними факторами воздействия играют 

криминогенную роль, а следовательно вызывает большого внимания. Значит 

исследования криминологических особенностей личности лица, совершившего 

убийство, поможет выявлять факторы, влияющие преступному поведению, и в 

последствии повысит эффективность борьбы с преступностью. 
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Некоторые проблемы уголовно-правовой квалификации побоев 

 

Говоря о характеристике деяния, предусмотренного ст.116 Уголовного 

кодекса РФ, стоит отметить, что данное преступление открывает главу 17 УК 

РФ «Преступления против жизни и здоровья»[1] и посягает на здоровье 

личности.  

Анализ статистических данных свидетельствуют о том, что общее 

количество рассматриваемых преступлений ежегодно уменьшается. Так, 

например, в 2013 г. от побоев пострадало 38235 человек, в 2016 г.  

зарегистрировано более 14 тысяч случаев побоев и в почти 10 тысячах случаях 

http://coolreferat.com/
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пострадавшие — женщины[2]. Однако следует согласиться с государственными 

и научными деятелями, что реальные статистические данные намного выше. 

Данное утверждение обусловлено, прежде всего, тем, что данный вид 

преступлений характеризуются высокой латентностью, поскольку жертвы 

очень редко заявляют о совершенных в отношении них деяниях. Одной из 

причин этого служит страх перед уголовным преследованием их близких, так 

как уголовная ответственность является наиболее суровым видом 

ответственности и чревата негативными  последствиями в виде судимости.  

Особый интерес к изучению проблем уголовно-правовой квалификации 

побоев вызван принятием 3 июля 2016 года федерального закона №323-ФЗ, 

который предусматривал декриминализацию деяния, предусмотренного ч.1 

ст.116 УК РФ и отнесение его к разряду  административных 

правонарушений[3]. 

Стоит отметить, что подобное изменение уголовного закона было 

предложено Председателем Верховного суда РФ В.Лебедевым, по словам 

которого они  позволят «гуманизировать российское законодательство и 

сократит количество направляемых в суд дел»[4]. 

На наш взгляд, перевод побоев в разряд административных 

правонарушений может уменьшить уровень латентности данного состава, 

поскольку административная ответственность не имеет таких негативных 

последствий и потерпевшие станут заявлять о побоях охотнее. Но, тем не 

менее, при повторном нанесении побоев эти лица уже будут нести уголовную 

ответственность.  

С учетом, внесенных изменений в ст.116 УК РФ, на сегодняшний день она 

предусматривает уголовную ответственность за причинение побоев или 

совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, 

но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК в отношении близких 

лиц, а равно из хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы.  

Исходя из вышеизложенного следует, что сущность общественной 

опасности данных преступлений состоит в том, что они производят негативные 

изменения в социальной действительности, нарушают упорядоченность 

общественных отношений, которые обеспечивают обстановку общественного 

спокойствия, соблюдения общественной нравственности, физическую и 

психическую неприкосновенность личности, нормальное физическое и 
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психическое развитие подрастающего поколения), а также деформируют и 

вносят элемент дезорганизации в сложившийся правопорядок. 

Однако в условиях современных реалий, возбуждение уголовных дел и 

привлечение лиц к уголовной ответственности по ст.116 Уголовного кодекса 

РФ вызывает ряд трудностей. 

Так, несмотря на достаточно широкое распространение данного понятия в 

науке и практике, его содержание в ныне действующем Уголовном кодексе РФ, 

как, впрочем, и в Уголовном кодексе 1960 г., не дано.  

Ранее содержание рассматриваемого понятия было сформулировано в 

Правилах судебно-медицинской экспертизы определения тяжести вреда 

здоровью (утв. приказом Минздрава РФ от 10 декабря 1996 г. № 407). В 

соответствии с данными Правилами «побои не составляют особого вида 

повреждений. Они являются действиями, характеризующимися многократным 

нанесением ударов. В результате побоев могут возникать телесные 

повреждения. Однако побои могут и не оставить после себя никаких 

объективно выявляемых повреждений»[5]. 

В заключении следует отметить, что законодательная регламентация 

уголовной ответственности, за деяния, предусмотренные ст.116  УК РФ 

представляется в настоящее время несовершенной, что, в свою очередь, 

вызывает некоторые проблемы при квалификации названных деяний.  

В свою очередь, несовершенство конструкции нормы, которая 

предусматривает ответственность за рассматриваемые преступления, 

отсутствие законодательно закрепленных понятий «побои», «иные 

насильственные действия», их оценочный характер, неясность и 

неоднозначность в понимании последствий данного преступления, затрудняют 

процесс квалификации побоев, порождают ошибки, формализм и шаблонный 

подход со стороны правоприменителя.  

Все вышеназванные факторы искажают действительную картину 

состояния и динамики преступлений, не связанных, согласно действующему 

уголовному законодательству, с причинением вреда здоровью, но сопряженных 

с такими негативными ощущениями потерпевшего, как физическая боль, 

физические и психические страдания.  

Мы полагаем, что для решения таких вопросов требуется комплексный 

подход, который заключается в принятие Постановления Пленума Верховного 

суда РФ «О практике рассмотрения судами дел о преступлениях, 

предусмотренных ст. ст. 116, 116.1, 117 УК РФ», которое будет разрешать 

вопросы судебной практики по данным преступлениям, регламентировать 
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понятие «побои», «физическое и психическое насилие», «иные насильственные 

действия», а также способствовать разграничению  смежных составов 

преступлений. 

Предложенные нововведения, на наш взгляд, будут способствовать 

улучшению качества уголовного закона, его юридической техники и 

оптимизируют практику охраны здоровья, физической и психической 

неприкосновенности граждан. 

В свою очередь, обобщая вышесказанное, хотелось бы отметить, что 

именно правовой институт уголовной ответственности за побои в современном 

российском обществе  является гарантом охраны здоровья, физической и 

психической неприкосновенности граждан. 
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Уголовно-процессуальные принципы 

 

В уголовно-процессуальном праве наряду с нормами разрешающими 

конкретные вопросы, которые возникают при производстве по уголовному 

делу, содержатся основополагающие положения или идеи, имеющие значение 

для построения всего уголовного процесса в целом, так и его конкретных 

правовых институтов, каковыми и являются принципы уголовного процесса. 

Принципы уголовного процесса представляют собой наиболее общие 

правовые положения, т.е. содержанием каждого из них является, достаточно 

общая, широкая правовая идея, которая находит свое конкретное выражение во 

множестве других процессуальных правил, институтов уголовно-

процессуального права[1]. 

Актуальность данной темы состоит в том, что принципы уголовного 

судопроизводства, будучи основополагающими правовыми положениями, 

олицетворяют собой фундаментальную и стержневую базу построения и 

функционирования уголовно-процессуального законодательства, 

демократическую направленность его содержания. Принципы отражают 

сущность и содержание уголовного процесса, характеризуют его исторический 

тип, определяют предмет и метод процессуального регулирования. Они 

характеризуют уровень защиты прав и свобод человека в уголовном 

судопроизводстве. 

В УПК РФ принципам уголовного процесса посвящена отдельная глава – 

глава 2, которая содержит перечень принципов уголовного процесса. Это 

обусловлено стремлением законодателя закрепить в законе общие и наиболее 

существенные положения, выделить их особо из общей массы уголовно-

процессуальных предписаний, а вместе с этим повысить их значение[2]. 

В науке уголовного процесса существует мнение, что расположение ст. 6 

УПК РФ в гл. 2 УПК РФ ошибочно, так как назначение и принцип - это разные 

понятия. Между тем, более правильной представляется позиция, согласно 

которой система принципов уголовного судопроизводства полностью 

подчинена его назначению, которое является ядром этой системы (ст. 6 УПК 
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РФ). По своей иерархии назначение уголовного судопроизводства - более 

глубинное образование, нежели система принципов. 

Таким образом, принципами уголовного процесса называются 

теоретически обоснованные основные правовые положения, идеи, нормы 

общего и руководящего значения, определяющие построение всех форм, 

институтов, стадий уголовного судопроизводства и обеспечивающие 

выполнение стоящих перед ним задач. Принципы выражают сущность и 

содержание уголовного процесса характеризуют самые важные его свойства и 

качественные черты, предмет и метод процессуального регулирования[3]. 

Значение принципов уголовного процесса состоит в следующем: 

- принципы обеспечивают приоритет прав и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства; 

- это развитие и совершенствование всего уголовно-процессуального 

законодательства, служат его основой; 

- значение проявляется в том, что принципы являются важнейшими 

гарантиями осуществления целей правосудия, создают основные условия их 

успешного разрешения, кроме того они выражают сущность процесса, его 

характерные черты; 

- и последнее - несоблюдение при производстве по уголовным делам норм-

принципов может повлечь отмену принимаемых решений. 

Следует отметить, что принципы действуют в рамках целостной системы, 

где сущность и значение каждого принципа обусловливаются не только 

собственным содержанием, но и функционированием всей системы, где 

нарушение любого принципа приводит обычно к нарушению других принципов 

и тем самым к нарушению законности при производстве по делу. 
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Социальный аспект квалификации преступлений 

 

Понятие «квалификация преступления» имеет  два наиболее часто 

употребляемых смысловых значения. Во-первых, это процесс мыслительной 

деятельности при осуществлении дознания, предварительного следствия и 

судебного рассмотрения уголовного дела. Во-вторых, квалификация - это 

результат (собственно квалификация), выражающийся в точном установлении 

признаков совершенного деяния и его описания в конкретной норме Особенной 

части УК РФ[1]. В зависимости от правовой оценки деяния выражается в одном 

из процессуальных документов [2]. 

Известно и другое понимание квалификации преступлений - социально-

правовое, когда квалификация преступлений раскрывается как 

правоприменительная деятельность, направленная на поиск истины, 

соответственно, деяние признается преступлением не только формально, с 

точки зрения соответствия уголовно-правовой норме, но и по существу [3]. 

Вопросу изучения социально-правовой природы квалификации 

преступлений посвящены труды доктора юридических наук Тарханова И.А. 

Так, он указывает, что в правовом отношении официальная юридическая 

квалификация - это такая разновидность правоприменения, в результате 

которой на основе права (закона) устанавливается юридическая 

принадлежность исследуемого социального явления (поведения или события) к 

определенному правовому (или, напротив, к неправовому) сектору социальной 

действительности [4]. 

Для понимания социального значения квалификации преступлений можно 

обратиться к определению цели наказания, указанной в ч. 2 ст. 43 УК РФ. 

Согласно закону наказание применяется в целях восстановления социальной 

справедливости.  Так как результатом квалификации деяния является 

привлечении к ответственности либо не привлечение, а также конкретное 

наказание, примененное за свершение правонарушения, определяющим в 

процессе квалификации преступлений является именно социальный фактор. 

Кроме того, юридически субъектами квалификации являются 

уполномоченные государственные органы. Однако, общество также дает свою 

consultantplus://offline/ref=906A19F7D8AE8150A5C969C4FE70060294D53AD5D322CC765130036729A02494010EBE483E1D33A6eEG
consultantplus://offline/ref=906A19F7D8AE8150A5C969C4FE70060294D53AD5D322CC765130036729A02494010EBE483E1D33A6eEG
consultantplus://offline/ref=906A19F7D8AE8150A5C969C4FE70060294D53AD5D322CC765130036729A02494010EBE483E1D33A6eEG
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оценку совершенным деяниям, квалифицирует их как преступные или как не 

заслуживающие наказания, квалифицирует их как заслуживающие строго 

наказания или мягкого. И для восстановления социальной справедливости 

важно, чтобы результаты квалификации преступлений, проведенные 

государственными органами, не разнились с общественной оценкой деяния.  

Особенно заметно это будет при совершении резонансных преступлений, а 

также в том случае, когда к ответственности привлекаются либо 

освобождаются от нее известные личности, государственные деятели, 

чиновники. 

Негативную общественную реакцию вызывают и случаи квалификации 

преступлений с нарушением принципа равенства по признакам должностного и 

имущественного положения. Особенно остро это ощущается в условиях 

распространения коррупции и усугубления имущественного неравенства. 

Поэтому, обоснованные привлечения к уголовной ответственности лиц, 

занимающих высокие посты,  не взирая на их положение в обществе, 

имущественное положение и влияние, вызывают у общественности чувство 

защищенности, именно восстановления справедливости, неотвратимости 

наказания за совершенные преступления. 

Так,  за последние годы правоохранительными органами в установленном 

законом порядке были привлечены к уголовной ответственности несколько 

министров. В конце 2012 года в прессе появилась информация о крупном 

коррупционном скандале вокруг ОАО «Оборонсервис»,  связанном с именем на 

тот момент Министра обороны Анатолия Сердюкова. Участников дела 

правоохранительные органы обвиняли в махинациях при продаже 

непрофильных военных активов. В декабре 2012 года Президент России 

Владимир Путин на пресс-конференции заявлял, что при наличии оснований 

Сердюков будет привлечѐн к уголовной ответственности и его будут судить, 

невзирая на прошлые заслуги. В 2013 году стало известно, что Следственный 

комитет России возбудил в отношении Сердюкова уголовное дело по 

признакам преступления, указанного в  ч.1 ст.293 УК РФ (халатность), вскоре 

ему было предъявлено обвинение в халатности, повлѐкшей причинение 

крупного ущерба (ч.1 ст.293 Уголовного Кодекса РФ) [5].   

Впоследствии, несмотря на высокий пост, чиновник был освобожден от 

уголовной ответственности по амнистии, то есть нереабилитирующему 

основанию. 

Совсем недавно в отношении Улюкаева А.В., министра экономического 

развития Российской Федерации с 24 июня 2013 года по 15 ноября 2016 год, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
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возбуждено уголовное дело. С 15 ноября 2016 года процессуальный статус 

Улюкаева А.В. — обвиняемый в вымогательстве взятки в 2 миллиона долларов 

США у представителя компании «Роснефть». Судом также наложен арест на 

имущество Улюкаева [6]. 

Квалификация преступлений нацелена на регулирование и оценку 

поведения людей, это объясняет ее социальное значение. Если государственная 

власть не учитывает угроз, связанных с преуменьшением или преувеличением 

значения социальных составляющих квалификации преступлений, последует 

рост конфликтности отношений государства и общества, что подтверждается 

реакцией граждан на  судебные решения по громким уголовным делам. 

В настоящее время особенно актуальной остается тема террористических 

угроз. С экранов телевидения каждый день транслируют передачи о 

преступлениях террористов в Сирии, Турции, Европейских странах. Все это 

накаляет ситуацию в обществе, и, конечно, любое событие, которое каким-либо 

образом связано с понятием «террорист» или «террористический акт» вызывает 

бурную реакцию общества. Так, серьезную напряженность в обществе вызвало 

событие, произошедшее в центре Москвы в 2016 г. Речь идет о преступлении, 

совершенном Бобокуловой Гульчехрой, признанной в последствии 

невменяемой.  29 февраля 2016 года  Гюльчехра доехала на такси до станции 

метро «Октябрьское поле», где она, положив на землю молитвенный коврик, 

начала молиться, затем сотрудники полиции попросили у неѐ документы для 

проверки, но вместо документов Гюльчехра показала полицейским отрезанную 

голову ребѐнка, сообщила, что она убила этого ребѐнка и сейчас взорвѐт себя. 

Назвала себя террористкой, сказала, что  ненавидит демократию, мстит 

президенту Путину за его действия в Сирии, кричала «Аллах акбар!». 4 ноября 

2016 года судья признала Гюльчехру Бобокулову виновной в убийстве, 

умышленном уничтожении имущества и заведомо ложном сообщении о 

террористическом акте [7]. Таким образом, результат надлежащей 

квалификации совершенного деяния как убийства, а не как террористичекого 

акта, способствовал  снятию напряжение в обществе, помог защитить  

целостность общества людей и не допустить разрастания социальных 

протестных проявлений. Этот пример показывает как квалификация 

преступлений по конкретному составу, указанному в Уголовном Кодексе РФ, 

может иметь разные социальные последствия. 

Таким образом, в вопросах квалификации преступлений необходимо 

учитывать социальные последствия, которые такая квалификация повлечет.  

Недопустимо проявление дискриминации при квалификации преступлений по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B1%D0%B8%D1%80
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социальным и политическим мотивам. Результаты квалификации, проведенной 

государственными органами, не должны противоречить общественной, 

социальной оценке деяния. 
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Личность преступника, совершающего незаконное предпринимательство 

 

Личность – это «социальное лицо человека», то, кем он стал в процессе 

социального развития, формирования и деятельности в обществе. Таким 

образом, при употреблении понятия «личность преступника» следует иметь в 

виду именно социальные характеристики человека, совершившего 

преступление [1]. 

В определении личности преступника в качестве существенной 

характеристики выступает совокупность отрицательных черт и свойств. 

Именно эта совокупность социальных свойств и  признаков личности, их 

содержание, соотношение социально-положительных и социально-

отрицательных элементов дают наиболее полное представление о тех, кто 

совершает преступление, а также помогает понять, оценить как сам поступок, 

так и лицо, его совершившее. 

Личность преступника складывается из информации, содержащей ком-

плекс отличительных признаков, выражающих сущность субъекта, совершив-

шего преступление данного вида. Действия преступников проявляются в целе-

направленном решении осуществлять незаконную предпринимательскую, бан-

ковскую деятельность, лжепредпринимательство, незаконное получение креди-

тов у юридических и физических лиц и последующую легализацию (отмыва-

ние) приобретенного имущества. 

В структуре личности преступника, совершившего правонарушение, в 

основном выделяют, социально-демографический признак, уголовно-правовой 

признак, социальные роли и нравственно-психологические признаки. 

Социальная среда и понятие личность в этом случае являются 

тождественными понятиями. Эти два понятия можно раскрыть как: отсутствие 

легальной возможности получения доходов, как пример можно привести 

высокие цены на товары и услуги, а так же их потребность. Тем не менее, за 

высокими ценами обычно скрывается высокая платежеспособность, которая 

для определенного числа жителей является критической суммой, а также среди 

населения, встречаются и безработные, либо люди с мизерным пособием. Вот и 

получается, что не все жители могут позволить себе самую простую полную 
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потребительскую корзину. А также можно назвать причинным условием, 

допустимость в нарушения закона, то есть личность совершающая 

правонарушение, зачастую при нарушении закона осведомлен о криминальном 

пути лиц, занимающихся большим бизнесом и тем, что они остаются не только 

безнаказанными, то и дело остаются в выигрыше[2].  

Уголовно-правовая характеристика личности, складывается на основе вида  

характера и степени тяжести преступления, это преступление совершено ли в 

соучастии, а также совершено ли это впервые или повторно, длительность 

преступной деятельности, объекта преступного посягательства, форма вины, 

вида и размера назначенного наказания и другие данные. 

В структуре личности преступника особенно важное место принадлежит ее 

нравственно-психологическим признакам: 

Способности, 
навыки, привычки

Эмоциональные 
свойства

Волевые свойства
Отношение к 

нормам права и 
морали

Ценностные 
ориентиры, 

взгляды

Интересы, мотивы

Установки

Употребление 
наркотических 

веществ и спиртных 
напитков

Избираемые 
способы 

удовлетворения 
потребностей

Потребности

Интеллект

Нравственные и психологические признаки личности

 
Рисунок 1. – Структура личности преступника. 

Именно эти признаки позволяют глубже познать внутреннее содержание 

личности. В первую очередь речь идет о мировоззренческих и нравственных 

чертах и свойствах: взглядах, убеждениях, ценностных ориентациях, 

жизненных стремлениях и ожиданиях. 

Психологическая подсистема личности преступника включает в себя: 

направленность, ценностные ориентации, нравственный уровень личности, 

жизненную позицию человека, т.е. свойства, которые позволяют судить о 

закономерности или случайности содеянного, а также свойства личности, 

лежащие в основе способности человека к произвольной нормализации своего 

поведения. Это, прежде всего, его эмоциональная устойчивость, обусловленная 

особенностями нервных процессов, самооценка, уровень притязаний, 

самоконтроль, волевые качества.  
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Преступникам, занимающимся незаконным предпринимательством 

присущи качества, как: хорошие аналитические способности, беспринципность, 

жадность, алчность и др. Для понимания психологии людей и оказания на них 

психологические воздействия, преступнику, совершающему противоправное 

деяние в предпринимательской сфере, необходимо уметь управлять и своими 

действиями и состояниями.  К ним относятся такие качества преступника, 

занимающегося незаконным предпринимательством, как: профессионально-

психологическая ориентированность его личности, развитые волевые качества, 

умение владеть собой в сложных ситуациях, смелость, мужество, разумная 

склонность к риску, хорошо развитые коммуникативные качества, 

устанавливать и поддерживать доверительные отношения, развитое мышление, 

склонность к напряженной умственной работе, сообразительность, развитая 

интуиция, быстрота реакции, умение ориентироваться в сложной ситуации [3].  

Таким образом, все перечисленные качества позволяют сделать вывод о 

том, что при определении тактики действий преступнику, совершающему 

незаконное предпринимательство, необходимо обязательно учитывать и 

использовать различные психологические закономерности.  

В частности, к числу таких индивидуальных способностей мышления, 

позволяющих правильно оценить складывающуюся ситуацию и принять 

соответствующее необходимое решение, относят: конкретность мышления, 

способность видоизменять информацию, а также способность к риску, 

инициативность и способность подчинить себе волю противника, предвидение, 

интуицию.  

Таким образом, все вышеуказанное позволяет сделать вывод о том, что при 

определении тактики действий преступнику, совершающему незаконное 

предпринимательство, необходимо обязательно учитывать и использовать 

различные психологические закономерности.  
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Рассмотрение вопроса о введении уголовной ответственности юридических 

лиц в Российской Федерации 

 

Объективная действительность по истечении времени подвергается 

изменениям и нормативное правовое регулирование не может на это не 

реагировать. В частности, происходят изменения и правовых норм в уголовном 

законодательстве, которые подстраиваются под общественные отношения. 

Институт уголовной ответственности юридических лиц достаточно 

неоднозначно воспринимается в мировой практике и давно является предметом 

обсуждения применительно к правовой системе Российской Федерации. К 

примеру, закрепление такого института осуществлено в отдельных странах 

англо-американской системы права (Великобритания, США) и некоторых 

странах романо-германской системы (Франция, Дания, Финляндия). Однако 

закрепление на правовом уровне института уголовной ответственности 

юридических лиц отсутствует как в нашей стране, так и почти во всех странах 

СНГ, Швейцарии, Японии и иных[1].  

Основные факторы, препятствующие введению института ответственности 

юридических лиц в законодательство, связанны с жесткими положениями 

доктрины об основных признаках субъекта и основаниях его привлечения к 

ответственности. Тем не менее, следует отметить, что аналогичные положения 

не мешают привлечению юридических лиц к административной 

ответственности. Как отмечал судья Конституционного суда РФ профессор Г.А. 

Гаджиев, административная ответственность юридических лиц является в 

известной мере превращенной формой уголовной ответственности. Сложно не 

согласиться с указанной точкой зрения, так как в нашей стране к юридическим 

лицам активно применяют такие меры административной ответственности, 

которые, по сути, эквиваленты мерам уголовной ответственности в зарубежных 

странах[2].  Кроме того, одним из основных моментов противников таких норм 

является персонифицированная ответственность лица, что в принципе является 

достаточно обоснованным. Тем не менее, такую личную (субъективную) 

ответственность не следует понимать узко, только как ответственность 

физического лица. Юридическое лицо есть устойчивая и наделенная или 
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обладающая самостоятельным правовым статусом общность физических лиц, а 

также является целостной личностью, способной совершать юридически 

значимые деяния и, следовательно, нести за них в предусмотренных законом 

случаях собственную личную ответственность. Также упоминая о вине, как 

обязательном признаке субъективной стороны следует отметить, что его 

понятие в равной степени применимо как к гражданам, так и юридическим лицам. 

Вина последних иначе и не может проявиться, как только через виновное 

поведение работников соответствующих организаций при исполнении ими своих 

функциональных (должностных) обязанностей. Следует отметить, что 

рассматривать уголовную ответственность юридического лица за виновные 

действия физических лиц следует лишь в том случае, если указанные действия 

были совершены в пользу или во исполнение функций организации[3].  

Прежде всего, необходимость привлечения к уголовной ответственности 

юридических лиц связана с тем, что многие виды преступлений против 

общественной безопасности, экономического, экологического характера 

совершаются именно юридическими лицами, чем наносится еще больший 

ущерб, если те же деяния рассматривать у отдельного физического лица. При 

этом причастность будет иметь место лишь в случаях совершения таких 

преступлений специальным субъектом, в качестве которого предусмотрено 

физическое лицо, выполняющее в юридическом лице управленческие 

функции. На этом основании в уголовном законодательстве необходимо 

отражение основных и дополнительных видов мер уголовно-правового 

воздействия, которые могут быть назначены судом в зависимости от характера 

преступления, и непосредственного участия в нем юридического лица, что 

позволит судам назначать меры воздействия, пропорциональные тяжести 

содеянного и общественной опасности юридического лица, а в случае 

допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения 

носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без 

надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с 

нарушением Конституции Российской Федерации, юридическое лицо может 

быть ликвидировано по решению суда[4]. 

В последние десятилетия тенденция к признанию юридических лиц 

субъектами уголовной ответственности получила развитие наряду со странами 

общего права и в странах европейского континента, главным образом в связи с 

необходимостью повышения уровня правовой защиты свободной конкуренции и 

малого предпринимательства, прав потребителя, окружающей среды, здоровья 

нации. Таким образом, ошибочно считать, что привлечь к уголовной 
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ответственности возможно только физическое лицо. Безусловно, для закрепления 

таких норм на законодательном уровне необходимо введения ряда норм об 

условиях, основаниях привлечения к уголовной ответственности юридических 

лиц, видах наказания и иное.  Для этого, прежде всего, необходимо: оценить 

зарубежный опыт установления уголовной ответственности юридических лиц, 

разработать четкие нормы об условиях, основаниях привлечения юридических 

лиц к уголовной ответственности, разработать нормы о возможном применении 

к юридическим лицам конкретных видов уголовной ответственности, их 

содержание и условия применения, сопоставление данных норм с 

действующим законодательством и соблюдение основных принципов 

конституционного и уголовного прав. 
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Принципы уголовного судопроизводства при рассмотрении дел в особом 

порядке 

 

Особый порядок судебного разбирательства (далее - ОПСР) - это форма 

судебного разбирательства по уголовным делам в суде первой инстанции, 

применяемая в случае согласия обвиняемого с предъявленным ему обвинением 
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в совершении преступления (преступлений), наказание за которое (которые), 

предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, не превышает 

10 лет лишения свободы; а также заявления им ходатайства о постановлении 

приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о 

преступлениях. Для проведения ОПСР необходимо также наличие согласия 

государственного или частного обвинителя и потерпевшего (ч. 1 ст. 314 УПК 

РФ). 

По статистическим данным судебного департамента при Верховном суде 

РФ рассмотрено по существу в особом порядке за первое полугодие 2015 года – 

484 471 уголовных дел, в 2014 году – 931 658 уголовных дел, из них в 

отношении которых при рассмотрении уголовного дела применен особый 

порядок за первое полугодие 2015 года – 299 875 (62%) уголовных дел, в 2014 

году – 598 212 (64%)
1
[1]. 

О положительной тенденции применения особого порядка судебного 

разбирательства свидетельствуют и статистические показатели об итогах 

работы районных (городских) судов Республики Татарстан.  

Так за первое полугодие 2015 года особый порядок при рассмотрении 

уголовного дела применен - 6289 (всего - 9754), в 2014 году - 12987 (всего - 

18371)
2
[2]. 

При рассмотрении уголовного дела судом в особом порядке из самой 

процедуры судебного разбирательства исключается значительная часть 

судебного следствия, так как судья не проводит в общем порядке исследование 

и оценку доказательств, собранных по уголовному делу. Суд может лишь 

ограничиться исследованием обстоятельств, характеризующих личность 

подсудимого, и обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание (ч. 5 ст. 

316 УПК РФ). Для того чтобы обвиняемому воспользоваться правом на 

рассмотрение его дела в особом порядке, ему необходимо заявить об этом 

ходатайство при ознакомлении с материалами уголовного дела либо на 

предварительном слушании в случаях, если 

проведение такового обязательно (ч. 2 ст. 315 УПК РФ). При этом обвиняемому 

гарантируется снижение наказания в случае постановления обвинительного 

приговора на одну треть от максимального срока или размера наиболее 

                                           
11Обзоры судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 2014-2015 г.г.: [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт Верховного суда Российской Федерации. Электрон. текст дан. Режим доступа http:// www.vsrf.ru/. 
2 Обзоры судебной практики Верховного Суда Республики Татарстан за 2014-2015 г.г.: [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Верховного суда Республики Татарстан. Электрон. текст дан. Режим доступа http: //vs.tat.sudrf.ru/. 

http://vs.tat.sudrf.ru/
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строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление (ч. 7 

ст. 316 УПК РФ)
1
[3]. 

Конституционный Суд РФ, определил, что на все стадии уголовного 

судопроизводства распространяются принципы состязательности и 

равноправия сторон. На разных стадиях уголовного процесса, в том числе в 

надзорной инстанции, прокурор и обвиняемый (осужденный, оправданный) 

должны обладать, соответственно, равными процессуальными правами. 

Принципы законности, уважения чести и достоинства участников 

судопроизводства, обеспечения обвиняемому права на защиту заложены в 

основу ОПСР в полном объеме. В то же время, содержание таких принципов, 

как состязательность, презумпция невиновности, определенным образом 

видоизменяется. При ОПСР принцип состязательности не проявляет себя в том 

виде, в каком он действует в общем порядке судебного разбирательства. 

Однако однозначно не возможно сказать, что при ОПСР состязательность вовсе 

отсутствует. Безусловно, спора относительно обвинения, квалификации 

содеянного нет.  

Однако неизменной при ОПСР остается необходимость определения вида 

и меры наказания. Они-то и являются предметом спора сторон. Таким образом, 

спор при ОПСР не исчезает совсем, а изменяется его суть. Все элементы 

состязательности, включая разделение процессуальных функций и 

руководящую роль суда, в полной мере проявляют себя именно при 

определении вида и меры наказания. 

В качестве презумпции невиновности ст. 49 Конституции РФ 

провозглашает следующее:  

- каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, 

пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным 

законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда; 

- обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность; 

- неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу 

обвиняемого
2
[4]. 

Провести исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному 

делу, судья не вправе, но могут быть исследованы обстоятельства, 

характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание (ч. 5 ст. 316 УПК РФ). При ОПСР судья может лишь 

                                           
1Особый порядок судебного разбирательства в системе уголовного судопроизводства Российской Федерации: Монография / под 

ред. Гладышева О.В. и Редькин Н.В. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2013. – 152 с.. 
2Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г. [с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ]  //  Рос. газ. – 1993. – 25 декабря. 
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ознакомиться самостоятельно с материалами уголовного дела при подготовке к 

судебному заседанию. Таким образом, при ОПСР действие принципа 

презумпции невиновности значительно ограничено, а его содержание 

искажено. 

Особый порядок судебного разбирательства, является упрощенной формой 

уголовного судопроизводства, способная обеспечить процессуальную 

экономию (сокращение общих сроков судебного разбирательства и судебных 

издержек) при рассмотрении и разрешении уголовных дел, в то же время не 

снимает с суда более важной задачи - вынесения процессуальных решений, 

соответствующих требованиям законности, обоснованности и справедливости. 

Все принципы судопроизводства неразрывно связаны между собой и 

образуют единую совокупность правовых начал, одинаково значимых для 

достижения задач уголовного процесса. Это делает уголовное 

судопроизводство средством государства, позволяющим реализовать ст. 2 

Конституции России: «Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина - обязанность государства». 

Сущность особого порядка принятия судебного решения заключается в 

том, что приговор основывается на материалах предварительного следствия. 

Упрощение судебного разбирательства при применении судами особого 

порядка не предполагает каких-либо ограничений прав участников судебного 

разбирательства. Но для преступлений небольшой тяжести подсудимый, 

выбравший особый порядок судебного разбирательства, проигрывает. Избрание 

особого порядка лишает его шансов на прекращение дела, по 

нереабилитирующим основаниям (например, в связи с примирением с 

потерпевшим); вместе с тем, ожидаемого смягчения наказания по сравнению с 

теми, чьи дела были рассмотрены в общем порядке, не наблюдается.  

Судьи не считают нужным поощрять сотрудничество со следствием, а 

закон, сформулированный неудачно, этого от них не требует. Сложившаяся 

практика назначения наказания в общем порядке сама по себе, как правило, не 

выходила за пределы двух третей от максимума, возможного по данной статье. 

Судьи просто дают обвиняемым, согласившимся на особый порядок, сроки, 

которые находятся ближе, чем для остальных, к максимально возможной для 

них пониженной «верхней планке», поддерживая паритет между осужденными 

по особому и общему порядку по конечной тяжести наказаний. 

Справиться с этой ситуацией возможно, если предпринять несколько мер:  
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1. рассмотреть возможность изменения назначения наказания при особом 

порядке судебного разбирательства;  

2. выйти с предложением об изменении позиции Верховного суда, т.е. 

согласие на особый порядок должно влечь за собой на треть более мягкий 

приговор, чем данный судья посчитал бы нужным вынести в общем порядке за 

аналогичное преступление. 
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О некоторых проблемах квалификации преступлений, предусмотренных 

ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ 

 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

полученных преступным путем, стала одним из опасных и вместе с тем 

наиболее распространенных видов преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

Совершение данных преступлений приводит к нарушению 

общепризнанных норм экономической деятельности, принципов рыночной 

экономики, способствует криминализации хозяйственной деятельности, 

используется для подкупа сотрудников органов государственной власти и 

местного самоуправления и проникновения преступных элементов в 

политические институты, является питательной средой для организованной 

преступности, в том числе терроризма, и в результате создают угрозу 

национальной безопасности страны [1]. 

По данным МВД России, доходы, полученные преступным путем, 

ежегодно составляют около 2 трлн рублей. Объем теневой экономики, по 

мнению экспертов ГУОП МВД РФ, достигает 30-40% валового продукта, 

причем до 70% доходов, полученных незаконным путем, вкладываются в 

различные формы предпринимательской деятельности. 

Проведенный нами анализ судебной практики, связанной с рассмотрением 

дел о легализации преступных доходов, показал наличие определенных 

трудностей. Укажем некоторые из них. 

Так на стадии предварительного расследования имели место случаи 

необоснованного вменения легализации денежных средств и иного имущества, 

добытого незаконным путем. В частности, органы следствия нередко ошибочно 

квалифицировали по ст.174.1 УК РФ  факты распоряжения виновными ранее 

похищенным ими имуществом по своему усмотрению, тогда как подобные 

действия полностью охватываются соответствующими статьями гл. 21 УК РФ о 
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преступлениях против собственности и не требуют дополнительной 

квалификации в качестве экономического преступления [2]. 

Изучение практики применения ст.174 УК РФ показало, что судами не 

всегда квалифицировались действия виновных, состоящие в совершении 

документально оформленных финансовых операций и сделок с имуществом и 

денежными средствами, полученными в результате незаконной 

предпринимательской деятельности, получения взяток, контрабанды или 

вымогательства. При этом документальное оформление в соответствии с 

требованиями гражданского и иного законодательства должно было обеспечить 

включение имущества в легальный оборот, а, следовательно, и достижение 

цели - придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению 

указанным имуществом, что необходимо для привлечения к ответственности по 

рассматриваемым составам преступления. 

В практике применения ч. 2 ст. 174.1 УК  РФ возник вопрос о толковании 

употребляемых в диспозиции этой статьи словосочетаний «совершение 

финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным 

имуществом». Суть его заключается в том, требуется ли совершить несколько 

финансовых операций или сделок или достаточно одной, но в крупном размере. 

Суды, как правило, придерживаются позиции, что совершение одной 

финансовой операции или сделки не образует состава данного преступления, 

поскольку словосочетание «финансовых операций и сделок» употреблено в 

законе во множественном числе. По нашему мнению, указанное 

словосочетание подлежит ограничительному толкованию, то есть для состава 

рассматриваемого преступления достаточно было совершить одну финансовую 

операцию или сделку.  

Представляется, что употребление в законе указанных словосочетаний во 

множественном числе подразумевает разнообразие возможных финансовых 

операций и других сделок, а не их количество. Иными словами, имеются в виду 

различные по форме и содержанию финансовые операции и сделки, то есть их 

качественная, а не количественная характеристика.  

Так, в ст.6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» предусматривается четыре группы операций с 

денежными средствами или иным имуществом, подлежащие контролю:  

1) операции с денежными средствами в наличной форме;  

2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или 

получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя 
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бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее 

соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в 

государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации 

Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо 

если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, 

зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории);  

3) операции по банковским счетам (вкладам);  

4) иные сделки с движимым имуществом [3].  

Эти же соображения относятся к тексту диспозиции ст.174 УК РФ.  

Также вызывало непонимание положения статьи 104.1 УК РФ - 

конфискация имущества, то есть принудительное безвозмездное изъятие и 

обращение в собственность государства на основании обвинительного 

приговора. Действие данной нормы ранее не распространялось на 

преступления, предусмотренные ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ. Таким образом, если 

лицо совершало преступление, легализовало полученные доходы и 

подвергалось уголовной ответственности, то все те денежные средства или 

имущество, добытые им преступным путем, сохранялись. В настоящее время 

внесены изменения в ст. 104.1 УК РФ и Пленум ВС РФ указывает на 

необходимость решения вопроса о конфискации имущества в отношении лиц, 

признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 

174 или ст. 174.1 УК РФ, в соответствии с правилами, 

установленными статьями 104.1-104.3 УК РФ. 
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Фальшивомонетничество в России: проблемы и меры противодействия 

                                                                    

Подделка денег или ценных бумаг – это вид преступной деятельности, 

который одновременно затрагивает интересы как отдельных граждан, 

юридических лиц, так и государства в целом. Фальшивомонетничество опасно 

не только само по себе, но и тем, что часто выступает как способ 

криминального перераспределения национального богатства. 

Рост данного вида преступления подрывает финансовую систему и основы 

экономики. Результаты правоприменительной деятельности не 

свидетельствуют о снижении темпов роста фальшивомонетничества. К 

ответственности в основном привлекаются сбытчики фальшивых денежных 

знаков и ценных бумаг, а изготовители и организаторы исследуемого 

преступления чаще всего выпадают из сферы уголовного судопроизводства. 

Рассматриваемое преступление относится к особо тяжким, т.к. оно совершается 

с прямым умыслом и максимальное наказание за него составляет свыше десяти 

лет лишения свободы (по ч. 2 и 3 ст. 186 УК РФ). Оно отличается высокой 

латентностью. Положение осложняется также тем, что многие граждане не 

осведомлены, как им действовать при получении и обнаружении у них 

фальшивых денежных знаков [1]. Предметом рассматриваемого преступления 

являются: 

1. Банковские билеты Центрального Банка России – находящиеся в 

обращении, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие 

обмену рубли в виде банковских билетов (банкнот) Центрального Банка 

России.  

2. Металлическая монета.  

3. Государственные ценные бумаги. К числу государственных ценных 

бумаг относятся региональные облигации, выпускаемые органами власти 

субъектов РФ, поскольку в соответствии с Конституцией РФ эти органы также 

осуществляют государственную власть. 

  4. Другие ценные бумаги в валюте РФ, эмитентом которых является не 

государственные органы, а иные участники рынка ценных бумаг.  
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5. Иностранная валюта – денежные знаки в виде банкнот, казначейских 

билетов и монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным 

средством платежа на территории соответствующего иностранного государства 

или группы государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но 

подлежащие обмену денежные знаки; 

  6. Ценные бумаги в иностранной валюте – платежные документы (чеки, 

векселя и др.), фондовые ценности (акции, облигации) и другие фондовые 

обязательства, выраженные в иностранной валюте.  

Безналичные деньги не могут быть предметом преступления, поскольку 

изменение денежной суммы на счетах в банке нельзя рассматривать как 

изготовление поддельных денег, тем более невозможно осуществить их сбыт 

[2]. 

Под изготовлением поддельных денег или ценных бумаг следует понимать 

как их полную имитацию, при которой обеспечивается существенное сходство 

с подлинными денежными знаками или ценными бумагами, так и их 

фальсификацию в виде частичной подделки (переделка номинала подлинного 

денежного знака, подделка номера, серии облигации и других реквизитов денег 

и ценных бумаг) тем или иным способом . Изготовление влечет 

ответственность лишь при наличии цели сбыта [6]. 

 Хранение есть содержание в том или ином месте предметов преступления, 

если хранителю заведомо известно об их поддельности.  

Перевозка означает перемещение предметов преступления лицом, 

которому заведомо известно об их поддельности.  

Следует отметить, что перевозка, также, как изготовление, влечет 

ответственность лишь при наличии цели сбыта [3]. 

Сбытом поддельных денег или ценных бумаг будет передача их другому 

лицу под видом подлинного средства платежа (оплата за купленный товар, 

работу или услугу, дарение, размен, обмен, дача взаймы, помещение в банк, 

оплата счетов, продажа фальшивой валюты на рынке и т.д.), в том числе и 

безвозмездная. Сбытом поддельных денег будет их использование в том числе 

в торговых автоматах. Иными словами, сбыт означает выпуск в обращение 

поддельных банковских билетов Центрального банка России, металлической 

монеты, ценных бумаг в валюте РФ, иностранной валюты или ценных бумаг в 

иностранной валюте. Сбыт поддельных денег или ценных бумаг образуют как 

действия лиц, занимающихся их изготовлением, так и действия лиц, у которых 

они оказались в силу стечения обстоятельств. Сбыт признается оконченным 

преступлением, если пущена в обращение хотя бы одна поддельная денежная 
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купюра или ценная бумага. Приобретение поддельных денег или ценных бумаг 

с целью их сбыта образует приготовление к сбыту. Сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг не требует дополнительной квалификации содеянного в качестве 

мошенничества. Таким образом, цель сбыта – обязательный признак [5]. 

Рассматриваемое преступление носит формальный состав. Это означает, 

что объективная сторона преступления характеризуется с помощью только 

одного обязательного признака – деяния. Даже учитывая, что это преступление 

относится к преступлениям в сфере экономики, может нанести значительный 

материальный ущерб, и, учитывая, что квалифицированный состав этого 

преступления (ч. 2 ст. 186 УК РФ) предусматривает крупный размер этого 

деяния, тем не менее, последствия от этого деяния не являются обязательным 

признаком состава преступления [4]. 

Из всех купюр, выпускаемых Банком России в обращение, самой 

проблемной, до недавнего времени, была банкнота номиналом 1000 рублей, что 

подтверждает статистика по выявлению еѐ подделок. Но начиная с 2011 года 

наибольшую обеспокоенность и проблемность вызывает уже 5000 купюра, 

количество подделок которой стремительно растѐт, и это при том, что Банк 

России значительно усилил еѐ защитные свойства. 

В 2015 году банкам удалось выявить почти 771,6 тысяч поддельных 

денежных знаков Банка России. Все обнаруженные подделки изымались из 

платежного оборота и передавались в органы внутренних дел. Самым 

популярным регионом для сбыта поддельных денежных знаков (и, 

соответственно, их выявления) в 2015 году традиционно оставался 

Центральный федеральный округ: в IV квартале 2015 года Главное управление 

Банка России по ЦФО обнаружило 8655 подделок. 

В заключении, систематизируя выявленные проблемы и недостатки, 

предложим следующие пути их исправления:  

1. Прежде всего, необходимо повышать образовательный уровень 

следователей и сотрудников полиции, раскрывающих данное преступление. Эта 

мера должна идти в двух направлениях:  

а) внедрение современных технических средств распознавания поддельных 

денежных знаков и ценных бумаг и обучение указанных лиц этим техническим 

средствам;  

б) углубленное правовое обучение указанных лиц о правильности ведения 

следственных действий и правильного отграничения рассматриваемого 

преступления (предусмотренного ст. 186 УК РФ) от смежных составов; 

https://bankirsha.com/banknote-in-nominal-value-of-1000-roubles.html
https://bankirsha.com/new-banknote-in-nominal-value-of-5000-roubles.html
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2. Обязать оснащать техническими средствами распознавания поддельных 

денежных знаков все учреждения, принимающие от граждан денежную 

наличность;  

3. Важный элемент в профилактике фальшивомонетничества – хорошо 

организованное и постоянное оповещение населения о признаках, 

свидетельствующих о подлинности денежных билетов и иных платежных 

средств. Считаем, что учреждениям Центрального банка России следовало бы 

чаще создавать соответствующий демонстративный материал для населения и 

распространять его средствами массовой информации; 

4. Ряд исследователей предлагают дополнить статью 186 УК РФ таким 

квалифицирующим признаком, как совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору, т.е. лицами, предварительно договорившимися о 

совместном совершении преступления. Считаем это обоснованным, т.к. такая 

форма соучастия встречается достаточно часто. 
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Исторические аспекты появления и развития уголовной ответственности 

за бандитизм в России 

 

В современном уголовном законодательстве бандитизм определяется  как 

особо тяжкое преступление против общественной безопасности и 

общественного порядка. Подобного рода преступления всегда посягают на 

личные, общественные и государственные интересы. Помимо этого, они также 

приносят вред жизни, здоровью и личной неприкосновенности человека и 

гражданина. 

Еще на заре зарождения права, человеку пришла мысль о том, что легче 

совершить преступления группой, нежели одному. С появлением такого 

противоправного деяния появились и источники права, в которых 

предусматривалось довольно строгое наказание, в некоторых государствах 

вплоть до смертной казни.  И.А. Исаев отмечает, что в Русской Правде 

существовало такое преступление, как разбойное нападение, совершенное 

группой лиц. В те времена оно обычно было сопряжено с кражей домашнего 

скота[1]. 

Более поздние законодательные акты содержали такие понятия как скоп, 

шайка или заговор. Под скопом понималось противоправное деяние, 

совершенное группой лиц без предварительного согласия. Заговор означал 

участие нескольких лиц в совершении преступления, которое основывалось на 

предварительном сговоре. Шайка характеризовалась тем, что участие 

нескольких лиц, производилось на постоянной основе. Для такого вида 

организованной группы совершение преступлений становилось ремеслом. 

Такая преступность считалась самой опасной в те времена[2]. 

В связи с ростом крестьянских восстаний и бунтов в XVII-XVIII вв., в 

России резко возросла преступность. В состав шаек в основном входили беглые 

крестьяне и нищие. Их набегам подвергались населенные пункты, а жертвами 

становилось мирное население. Петр I за годы своего правления провел 

несколько важных реформ, среди которых была и реформа уголовного 

законодательства. Источником уголовного права был Артикул воинский 1715 

г., в котором впервые были закреплены основные виды соучастников: 
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исполнитель, подстрекатель, пособник, укрыватель, попуститель и 

недоноситель[3]. 

В XIX в. основной деятельностью организованных групп было мелкое 

воровство. В дореволюционном законодательстве тоже не существовало 

понятия «банда». В то время действовали «Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г.», а потом и «Уголовное Уложение 1903 г.». В данных 

документах законодатель определил участие в шайке как отягчающее 

обстоятельство. Также существовал и институт соучастия. Роли каждого 

участника были подробно описаны в законах. 

В XX в. сформировалось два вида бандитизма: городской и сельский. Те, 

кто орудовали в селе, в основном специализировались на краже домашнего 

скота и хозяйственного имущества. В городах преступная группа занималась 

квартирными кражами, уличными разбоями, а также мошенничеством. Тот 

период характеризовался тем, что участники распределяли свои обязанности 

между собой. Таким образом, можно сделать вывод о том, что уже тогда 

преступная группа подготавливалась более тщательно.  

Также можно выделить основные признаки преступных групп того 

времени. Пожалуй, самый важный признак – это постоянный характер и состав 

членов группы. Еще одним признаком является возведение совершения 

преступления в ранг профессиональной деятельности. Организованность и 

дисциплинированность шаек, построение их на принципе абсолютного 

подчинения руководителю, отмечались русскими юристами как отличительные 

особенности шаек. 

Чуть позднее понятие «шайка» стало реже употребляться. На смену 

пришло новое понятие «банда». Она характеризовалась как особо опасное 

проявление уголовной преступности. Росту банд поспособствовали две 

революции в 1917 г. Ухудшение социального положения многих граждан, рост 

напряженности – все это и подтолкнуло на крайние преступные меры. Шайки 

тоже сохранились, но они уже совершали менее тяжкие преступления. В 

принципе, с 1917 г. и можно вести речь о зарождении массового бандитизма в 

стране. 

После Февральской революции Временное правительство выпустило на 

свободу по амнистии от 17 марта 1917 г. около 3 тыс. воров, грабителей и 

убийц. Эти лица и пополнили ряды сформировавшихся уже в те времена банд и 

шаек. В связи с этим встал вопрос о выработке специальных мер по борьбе с 

бандитизмом в стране. Впервые официально понятие «бандитизм» появился в 

Декрете СНК РСФСР от 20 июля 1918 г. «О суде»[4]. 
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В 1922 г. был издан первый Уголовный кодекс РСФСР. В ст. 76 бандитизм 

определялся как «организация и участие в бандах и организуемых бандитами 

разбойных нападениях и ограблениях, налетах на советские и частные 

учреждения и отдельных граждан, остановки поездов и разрушения 

железнодорожных путей, безразлично, сопровождались ли эти убийствами и 

ограблениями или не сопровождались»[5]. 

Следующим этапом в развитии уголовной ответственности за бандитизм 

послужил новый Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. Немного изменилось 

понятие «бандитизм». Законодатель уже не использовал понятие «шайка». К 

концу 1930-1940-х гг. при квалификации бандитизма особое значение имели 

его характерные признаки, а именно вооруженность и устойчивость. Хотелось 

бы отметить и то, что случаи бандитизма не прекращались и в период Второй 

Мировой войны. Характерной особенностью «военного» бандитизма было 

огромное наличие оружия, которое имелось практически у каждого члена 

банды. 

В 1960 г. был принят новый Уголовный кодекс РСФСР. В ст. 77 бандитизм 

определялся как «организация вооруженных банд с целью нападения на 

государственные, общественные учреждения, либо на отдельных лиц, а равно 

участие в таких бандах и в совершаемых ими нападениях»[6]. Остались 

неизменными и способы совершения данного преступления, а именно – 

организация вооруженных банд с целью нападения на государственные и 

общественные учреждения либо на отдельных граждан, участие в банде и в 

совершаемых бандой нападениях. За данное преступление был введен новый 

вид наказания – ссылка сроком от двух до пяти лет. Вопрос о соотношении 

бандитизма с другими преступлениями решался по-разному. 

Что касается 1990-х гг., то высокий рост преступных группировок как раз 

пришелся на распад СССР. Всего за 1991 год по делам с предварительным 

расследованием и делам частного обвинения было осуждено всего 581 035 

человек. За 1996 год было зарегистрировано чуть более 12,5 тысяч преступных 

группировок, из которых деятельность почти 9 тысяч с общим числом 

участников 59,4 тысяч удалось пресечь[7].   

Весьма значительный рост количества преступлений, совершаемых в 

бандах, а также потребности в следственной и судебной практике вызвали 

необходимость издания новых рекомендаций Верховного суда РФ. Для 

правильной квалификации бандитизма появилось новое постановление 

Пленума Верховного суда РФ № 9 от 21 декабря 1993 г. «О судебной практике 

по делам о бандитизме»[8]. В п. 10 сказано, что преступные последствия 
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бандитизма следует дополнительно квалифицировать как самостоятельный 

состав тяжкого преступления. Данное постановление просуществовало не так 

долго. В настоящее время действует новое постановление Пленума Верховного 

суда РФ № 1 от 17 января 1997 г. «О практике применения судами 

законодательства об ответственности за бандитизм»[9]. 

Таким образом, следует отметить, что начиная с древних времен, 

законодатель постоянно уделяет внимание такому опасному преступлению как 

бандитизм. Данное преступление не только угрожает жизни и здоровью 

отдельным лицам и обществу, но и государству в целом. Учитывая степень 

общественной опасности, наше законодательство всегда разрабатывает новые 

методы борьбы и профилактики с бандитизмом.  
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Преступность среди несовершеннолетних: влияние семьи 

 

В  настоящее  время  наше  общество  находится  на  достаточно  высоком  

уровне  развития.  Несмотря  на  это  динамика  преступности  среди  

несовершеннолетних  показывает  ее  стремительное  увеличение.  

Преступность  среди  несовершеннолетних  охватывает  все  основные  

молодежные  группы  во  всех  аспектах  как  в  социально-демографическом,  

так  в  территориальном  и  профессионально-образовательном.  В  настоящее  

время  наблюдается  тенденция  распространения  аморального  поведения  в  

обществе,  дефицит  духовности  это  свидетельствует  о  том,  что  

преступность  среди  несовершеннолетних  будет  расти  и  дальше  и  

преступления  будут  все  более  жестоки,  дерзки  и  ценичны.  

Криминологическая  картина  преступности  среди  несовершеннолетних  

меняется  с  каждым  годом.  Несовершеннолетними  совершаются  убийства  и  

покушение  на  убийство,  умышленное  причинение  тяжкого  вреда  здоровью  

и  изнасилование,  вымогательство,  разбои  и  преступления,  связанные  с  

наркотиками.  Чаще  всего  несовершеннолетние  совершают  кражи,  они  

составляют  59-60  %,  грабежи  8-9  %,  хулиганства  7 % [1].  

Проблема  криминального  поведения  несовершеннолетних  не  теряет  

своей  актуальности  уже  на  протяжении  многих  лет.  На  преступность  

среди  несовершеннолетних  влияет  множество  факторов,  главным  из  

которых  конечно  остается  семья.  

Многие  ученые  утверждают,  что  в  первые  годы  жизни  ребенок  

получает  от  отца  и  матери,  из  их  поведения  до  80  %  того,  что  

необходимо  для  формирования  человека  как  личности.  Важнейшая  

функция  семьи  —  психологическая  защита,  к  сожалению,  в  последние  

годы  деформируется.  Неблагополучие  в  семьях  способствует  развитию  и  

возникновению  нервно-психических  нарушений  у  несовершеннолетних,  что  

в  последствие  способствует  криминализации  данной  группы  

несовершеннолетних [2]. 

В  большинстве  случаях  криминализация  несовершеннолетних  

наблюдается  в  неполных  семьях.  Чаще  в  тех  семьях,  в  которых  нет  отца.  
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Стоит  отметить,  что  значительная  часть  несовершеннолетних,  

совершивших  преступления,  воспитывались  в  таких  семьях,  где  

существовали  ограниченные  возможности  воспитания  детей  или  же  в  

семьях,  где  непосредственно  оказывалось  отрицательное  влияние  взрослых.  

Примерно  20 %  несовершеннолетних  преступников  воспитывались  в  

семьях  с  очень  низким  жизненным  уровнем. 

О  влиянии  семьи  на  преступность  несовершеннолетних  отмечается  во  

многих  работах  юристов,  психологов,  социологов,  практических  

работников.  К  тяжелым  последствиям  недостатков  семейного  воспитания  

относятся  преступность,  алкоголизм,  наркомания  и  другие  патологические  

явления,  источником  которых  в  большинстве  случаев  стали  

обстоятельства,  окружавшие  ребенка  в  семье. 

Исследования  показывают,  что  большая  часть  родителей  так  или  

иначе  не  готова  нести  такую  ответственность,  как  воспитание  детей.  

Более  того  исследования  показывают,  что  в  каждой  десятой  семье  

существует  неблагоприятный  криминогенный  микроклимат.  В  30-40  %  

случаях  преступлений,  которые  совершили  несовершеннолетние, было  

установлено,  что  отрицательное  влияние  оказывалось  в  семье,  от  старших  

членов  этой  семьи,  которые  в  свою  очередь  употребляли  наркотические  

вещества  или  же  злоупотребляли  алкоголем.  Такие  люди  способны  

вовлекать  подростков  в  группы,  которые  имеют  преступную  

направленность.  Данные  группы  способствуют  формированию  искаженных  

и  ложных  нравственных  и  правовых  установок  в  сознании  детей,  и  

является  серьезным  криминогенным  фактором. 

В  семьях,  где  воспитываются  несовершеннолетние  преступники,  чаще  

всего  действия  родителей  по  их  воспитанию  несогласованны  и  

непоследовательны.  Исследования  показывают,  что  в 3/4 случаях  

наблюдается  потребительское  воспитание,  а  в  60  %  в  семье  наблюдается  

атмосфера  беззаконности,  игнорирования  ребенка,  попустительства [3]. 

Криминогенная  обстановка  в  семье,  несомненно,  влияет  на  ее  членов.  

Среди  несовершеннолетних  преступников  почти  60  %  имеют  судимых  

родителей.  В  таких  семьях  наблюдается  жестокость  и  насилие.  Изучая  

дела  об  убийствах,  которые  были  совершены  непосредственно  

несовершеннолетними,  ученые  выделяют,  что  частые  преступления  

наблюдаются  внутри  такой  семьи  и  предшествуют  им  длительные  

конфликтные  отношения  между  будущей  жертвой  и  несовершеннолетним.  

В  каждой  четвертой  семье  члены  этой  семьи  систематически  



512 

 

 

терроризировали  несовершеннолетнего  и  других  близких,  пьянствовали  и  

тем  самым,  сами  спровоцировали  преступление.  В  этих  семьях  

наблюдается  аморальность,  насилие  в  межличностных  отношениях  как  

способ  общения. 

Возрастные  особенности  личности  подростка  начинают  действовать  в  

направлении  преступного  поведения  не  автоматически.  Это  наблюдается  в  

тех  случаях,  когда  наличие  этих  особенностей  не  учитывается  в  

воспитании  и  контроле  за  возникновением  безнадзорности,  конфликтных  

ситуаций.  Несовершеннолетние  часто  неверно  понимают,  что  значит  быть  

взрослым,  смелым,  как  надо  дружить.  Это,  при  наличии  определенных  

условий  способствует  формированию  мотивов  хулиганских  действий  и  

других  преступлений  и  возникновению  поводов  для  них.  Семья  в  данном  

случае,  является  тем  началом,  которое  должно  показать  подростку  

правильность  его  суждений  и  не  довести  до  вхождения  его  в  преступную  

среду.  

В  процессе  предупреждения  преступлений  среди  несовершеннолетних  

нужно  оказывать  необходимое  воздействие  на  их  семьи,  так  как  в  

большинстве  случаев  антиобщественное  поведение  подростка  связано  с  

неблагополучием  в  семье.  Для  того  чтобы  профилактическая  работа  в  

семье  несовершеннолетнего,  способного  к  совершению  преступлений,  была  

успешной,  существует  необходимость  сначала  изучить  такую  семью  во  

всех  аспектах.  Важно  также  владеть  информацией,  методами  работы,  

разработанными  психологами  и  специалистами  в  области  психиатрии,  

использовать  сведения  из  других  областей  знаний  и  практический  опыт  

органов  внутренних  дел  в  индивидуальной  профилактической  работе.  

Необходимо  усовершенствовать  нравственно-психологический  климат  в  

семье,  ведь  для  каждого  семья  —  самое  главное,  самое  важное  звено  в  

его  воспитании.  Семья  является  исключением,  ведь  именно  в  ней  

формируется  форма  восприятия  внешнего  мира,  то  есть  сознания  

человека.  Именно  от  этого  в  дальнейшем  зависит  развитие  полноценной  

личности  или  же  личности,  которой  свойственно  отклоняющееся  

поведение.  Конечно,  не  стоит  утверждать,  что  только  семья  влияет  на  

становление  человека  как  личности,  на  это  влияет  множество  других  

факторов,  но  бесспорно  семья  является  неким  началом,  базой  на  которой  

формируется  человек.  В  семьях,  где  царит  отрицательный  микроклимат,  

дети  «впитывают»  все  отрицательное  поведение  взрослых,  а  в  

последствии  и  реализуют  усвоенные  ценностные  ориентации  в  
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собственной  жизни.  В  ряде  благополучных  семей  дети  не  найдя  внимания  

со  стороны  своих  родителей  ищут  его  в  компаниях  антиобщественного  

характера,  что  ведет  к  криминализации  данной  группы  

несовершеннолетних,  а  впоследствии  они  переносят  данную  модель  

поведения  и  на  свои  семьи.  Семейное  воспитание  —  это  большой  труд.  

В  воспитании  несовершеннолетних  также,  важны  методы  работы  

психологов,  учителей  и  органов  внутренних  дел.  Необходимо  чаще  

проводить  беседы  сотрудников  ОВД  с  детьми,  повышать  их  

правосознание,  психологам  чаще  проводить  тренинги  для  выявления  

психологически  неустойчивых  детей  с  целью  профилактики  

предупреждения преступности. 

 

Литература 

1. Лелеков  В.А.,  Кошелева  Е.В.  Влияние  семьи  на  преступность  

несовершеннолетних  //  Социологические  исследования. 2016.  № 1. С.103-

112. 

2. Вологина  Ж.Ю., Спивакова Н.В., Камалов А.А.  Преступность  среди  

несовершеннолетних  //  Право:  современные  тенденции:  материалы  

междунар.  науч.  конф. 2015. № 3. С.64-69.  

3. Самиулина  Я.В. Семейное  неблагополучие  как  причина  

преступности несовершеннолетних // Юридический  аналитический  

журнал. 2015. № 4. С. 37-42. 

 

 

Махмурова Л.А. 

(научный руководитель Епихин А.Ю.) 

Набережночелнинский институт КФУ 

(г.Набережные Челны) 

 

Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств 

и психотропных веществ в некоторых зарубежных странах 

 

Современное антинаркотическое законодательство стало складываться в 

начале ХХ века. В США первый федеральный закон, регулирующий 

незаконный оборот наркотических средств, принятый Конгрессом в 1914г. [1] 

(закон о налоге наркотиков Харрисона), запрещал культивацию, владение, 

продажу, распространение опиатов и кокаина для немедицинских целей и 
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предусмотрел наказание для врачей, отпускавших указанные вещества для 

использования в немедицинских целях.  

Практически во всех странах мира имеется система правовых норм, 

регламентирующие вопросы, связанные с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов. Существование этих норм обусловлено 

необходимостью государственного контроля за оборотом наркотиков и 

наличием международно-правовых обязательств на уровне 

межгосударственных отношений.  

Имеются различия законодателей в определении средств уголовно-

правового воздействия. В зависимости от характера уголовной политики в 

области противодействия наркомании и наркотизму можно выделить 

следующие группы государств. 

Первая группа включает государства с либеральным законодательством 

(Австрия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Швейцария, 

Эстония). В названных странах отсутствует ответственность за немедицинское 

употребление наркотиков, незначительные санкции предусмотрены за 

правонарушения, связанные с продуктами конопли. Однако, предусмотрена 

ответственность за сбыт и производство сильнодействующих наркотиков.  

Вторую группу государств составляют страны, где наказания 

соответствуют характеру и тяжести совершенного преступления. (Австрия, 

Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Израиль, Люксембург, Франция, 

Япония).  

В третью группу попадают страны с наиболее строгим 

законодательством, предусматривающий максимальное наказание до 

пожизненного заключения и смертной казни, ответственность на преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков (Бангладеш, Вьетнам, Иран, 

КНР, Куба, Малайзия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сингапур, 

Сирия, Таиланд). К примеру, иранское законодательство "О борьбе с 

употреблением наркотиков" 1989г. проводится несколько сотен публичных 

казней. Сингапурское уголовное законодательство отличается достаточной 

суровостью. Поправки 1975 г. к Закону о злоупотреблении наркотиками 1973 г. 

установили, в качестве обязательной меры, смертную казнь при обнаружении у 

человека более 15 г героина, 30 г морфия или 500 г марихуаны [2]. 

Четвертую группу составляют государства (африканские и 

латиноамериканские). Уголовное законодательство этих стран находится на 

стадии формирования, а уголовная политика четко не определена. В частности, 

не установлена ответственность за отдельные деяния, которые международно-
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правовые акты относят к категории уголовно наказуемых, а чрезмерно жесткая 

ответственность за одни деликты соседствует с крайним либерализмом по 

отношению к другим правонарушениям. 

Как уже выше было оговорено, в различных странах иной подход к 

решению проблемы, связанные с оборотом наркотиков. Возьмем, к примеру 

Голландию, отдельные разделы уголовного законодательства этой страны 

регулируются особыми законами и предписаниями местных законодателей. В 

частности, регламентация ответственности за действия с наркотиками 

содержится в Законе об опиуме 1928 г. [3]. Данный закон запрещает хранение и 

употребление героина, кокаина, ЛСД и амфетаминов, но разрешает 

употребление и хранение с этой же целью некоторых производных конопли.  

Уголовное законодательство Норвегии [4] устанавливает ответственность 

за производство, ввоз, получение, хранение, пересылку или перемещение 

веществ, которые относятся к наркотическим. Ответственность за подобные 

деяния устанавливается в виде штрафа или тюремного заключения сроком до 

двух лет. При наличии квалифицирующих обстоятельств к виновному 

применяется наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Если 

подобного рода действия совершены в особо крупном размере, то виновному 

грозит тюремное заключение сроком до 21 года.   

Уголовный кодекс Республики Корея преступные деяния, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, посвятил главу ХVII «Преступления, 

связанные с опиумом» [5] (ст. 198-206). В данной главе предусматриваются: 

производство опиума и тому подобных веществ; производство приспособлений 

для курения опиума; ввоз опиума должностными лицами таможни. По 

корейскому законодательству лицо, занимающееся производством, импортом 

либо продажей опиума, морфином или их аналогов, а также хранение с целью 

продажи, подлежит наказанию в виде каторжных работ на срок до десяти лет.  

Ст. 200 УК Кореи обращена к представителям таможни, участвующих в 

преступлениях с наркотическими средствами. Например, работник таможни, 

который ввозит или позволяет ввозить опиум, морфин или их производные, а 

также приспособления для курения опиума, подлежит каторжным работам на 

срок не менее одного года.  

Корейский законодатель определяет ответственность для потребителей 

наркотиков (ст. 201): предусмотрена уголовная ответственность за 

употребление опиума или инъекции морфина. Лицо, виновное в совершении 

данного преступления, подлежит наказанию в виде каторжных работ на срок до 

пяти лет. К статьям 198-203 предусмотрены дополнительные наказания, 
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которые заключаются в приостановление квалификации на срок не более 

десяти лет либо штраф в размере не более двадцати миллионов вон. 

Подводя итог, стоит отметить, что проблема наркомании - это "проблема 

века", к тому же устойчиво перешедшая из XX в XXI, да еще и 

"супертранснациональная", все это говорит о необходимости выработки и 

совершенствования национального законодательства, направленного на борьбу 

с наркоманией и сосредоточения общих усилий государств в борьбе с ней. 
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           Правовое регулирование оперативно - розыскной деятельности 

 

   Россия получив официальный статус члена Совета Европы, взяла на себя 

обязательство по приведению национального законодательства в соответствии 

с европейскими правовыми принципами и стандартами. Это относится к 

определению более совершенных правовых, организационных средств и  

способов усиления защиты прав и законных интересов личности в уголовном 

судопроизводстве. Хотя в правовой основе ОРД в статье 4 Закона об ОРД не 

включены международные правовые акты по вопросам борьбы с преступностью, 

хотя Конституция РФ (ч. 4 ст. 15) рассматривает нормы международного права, и 
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международные договоры РФ в качестве составной части ее правовой системы. Так 

что содержания данного Закона позволяет заключить, что международные 

правовые акты являются самостоятельными источниками правового регулирования 

ОРД. [3] В частности, п. 6 ч. 1 ст. 7 Закона об ОРД рассматривает запросы 

международных правоохранительных организаций в качестве самостоятельного 

основания проведения ОРМ,  а п. 3 ст. 14 закрепляет в числе обязанностей 

оперативных служб необходимость выполнения запросов правоохранительных 

органов иностранных государств. [2]  

   В России множество законов, в той или иной степени влияющих на 

содержание правовой основы ОРД. Однако определяющую роль в этом аспекте 

играют УК РФ и УПК РФ. 

   Уголовный кодекс РФ раскрывает понятие преступления, перечисляет 

общественно опасные деяния, позволяет осуществлять поиск признаков 

преступления в действиях или бездействиях лица, что составляет суть 

некоторых задач ОРД. Вместе с тем он содержит ряд правовых норм, 

реализация которых происходит и в ОРД (ст. 37 — 39, 41, 42  - о необходимой 

обороне, причинения вреда, крайней необходимости, об обоснованном риске, 

исполнении приказа или распоряжения и др.) [3]  

   Например, ст. 37 УК РФ гласит, что лицо, находящееся в состоянии 

необходимой обороны, может быть освобождено от уголовной 

ответственности.[1] 

В подобном положении часто оказываются штатные сотрудники 

оперативных аппаратов и конфиденциальные сотрудники при выполнении ими 

оперативно — розыскных задач. 

   Весьма актуальным для ОРД остается и вопрос использования института 

крайней необходимости (ст. 39 УК РФ) по отношению к конфиденциальным 

сотрудникам, внедренным в криминальные группы. 

   В борьбе с опасными криминальными проявлениями оперативные 

сотрудники действуют в условиях оправданного профессионального риска  

(ст.41, 42 УК РФ).   Аналогичные значения имеют и уголовно — правовые 

нормы о ненаказуемости обнаруженного преступного умысла, о добровольном 

отказе от доведения преступления до конца. [3] 

   Правовые нормы регулирующие оперативно — розыскные 

правоотношения, содержатся в нормативных правовых актах, которые 

являются официальными документами, содержащую юридически значимую 

информацию. Совокупность данных актов и выступает в качестве правовой 
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основы ОРД (ст. 4 Закона об ОРД), [2] и является ее фундаментальной частью 

правового регулирования, так же представляя собой систему правовых норм.  

  Важное значение для правильного понимания предназначения и содержания 

ОРД имеет уяснение вопроса о пределах ее правового регулирования. От этого 

решения во многом зависит действительность оперативно — розыскной работы и, 

меры по предупреждению и пресечению преступлений, совершаемых отдельными 

лицами, а также гарантии защиты прав и свобод лица, попавшего в поле зрения 

российских правоохранительных органов и спецслужб. Уровни правового 

регулирования общественных отношений в ОРД. Различают  в зависимости от  

рассматриваемой проблемы. Для ОРД важны уровни правового регулирования, 

отражающих юридическую силу. [3] 

 Таким образом, правовое регулирование ОРД – это нормативно - властное 

воздействие Российского государства на возникающие, длящиеся и 

прекращающиеся в данной деятельности и в связи с ней общественные отношения 

с целью их упорядочивания. Наличие нескольких уровней правового 

регулирования не следует рассматривать как негативный фактор. Во многих 

странах Европы с устоявшейся демократией законодательство в области ОРД не 

кодифицировано. В Великобритании, Германии, Франции, так же как и в России, 

при значительно, большом количестве  субъектов  ОРД  данная сфера 

регламентируется законами, актами судебных и прокурорских органов, актами 

правительства.  Кроме нормативных правовых актов, относящихся к указанным 

уровням, существенные значения имеют официальные разъяснения 

Конституционного Суда РФ, Верховного суда РФ, публикуемые в  форме 

определений, постановлений решений.  Рассмотренные законы и подзаконные 

нормативные акты составляют основу правового регулирования ОРД, которая 

постоянно совершенствуется под воздействием практики борьбы с 

преступностью. Рассмотрение правового регулирования затруднительно без 

уяснения вопроса о его механизме, поскольку в нем проявляется динамическая 

характеристика правовой системы, которая показывает, как реализуются 

правовые отношения порождающие, в конечном счете, конкретные поступки 

людей. [4] 

            К примеру. 18 октября 2016 г. в Республике Татарстан городе 

Казани по адресу ул. Черемховская д. 42 поступило сообщение о возгорание 

автомашины Kia Rio. По данному происшествию с целью выяснения 

обстоятельств, была направлена следственно — оперативная группа, а так же 

пожарный расчет. По приезду на место происшествия были  проведены 

первичные мероприятия по сбору материала и получения информации 
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сотрудниками полиции, а так же отдельно сотрудниками МЧС по факту 

возгорания. В результате которых, в багажнике автомобиля было обнаружено 

тело  владельца данной машины. В ходе сбора материала было принято 

решение о возбуждении уголовного дела  по ст. 105, ч 1, 167 УК РФ. После 

возбуждения уголовного дела сотрудниками следственного органа было выдано 

поручение сотрудникам уголовного розыска с целью раскрытия   преступления. 

Сотрудники уголовного розыска в рамках исполнения данного поручения 

провели ОРМ в ходе проведения которых, выйти на след преступников не 

удалось. 

В рамках рассмотрения указанного дела, а так же оперативно — розыскной 

практики. С целью эффективности работы ОРО считаю целесообразным, 

предоставить возможность органам, проводящим ОРМ, самостоятельно  

принимать решения о проведении ОРМ. Минуя внутриведомственные  

согласования и составление соответствующих документов, на которые 

требуется значительное время, в связи с чем данные ОРМ не используются в 

полном объеме, в следствии чего эффект быстрого раскрытия преступления 

оказывается низок.  Целесообразно сократить время от момента совершения 

преступления до проведения ОРМ, которое позволит получать более 

качественную оперативную информацию, а так же позволит раскрывать  

подобные преступления в более короткие сроки, согласно методики раскрытия 

преступлений по горячим следам.                 

    

Литература 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 

1996 года № 63-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 1.05.2016 № 139 - ФЗ). 

2. Федеральный закон об «оператино — розыскной деятельности» от 12 августа 

1995 года №144 — ФЗ (в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 №173-ФЗ). 

3. Учебник для ВУЗОВ Оперативно — розыскная деятельность  Дубоносов Е.С. 

3-е издание 2012 год. 

4. Официальный сайт нучно — исследовательских работ : Правовая основа 

оперативно — розыскной деятельности//http://otherreferats.allbest.ru 

5. /law/00005621_0.html 

 

 

 

 

 



520 

 

 

Пашаева Э.Т. 

 (научный руководитель Захаров И.Г.) 

Набережночелнинский институт КФУ 

 (г.Набережные Челны) 

 

Специфика личности несовершеннолетнего, определяющая особенности 

доказывания в процессе расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 

 

Особенности доказывания  в процессе расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними определяются общими закономерностями 

подросткового возраста, то есть спецификой психологии и развития 

несовершеннолетнего. Это проявляется через индивидуальные вариации, которые 

зависят как от окружающей подростка среды, так и от особенностей его личности. 

Производство по делу в отношении несовершеннолетнего обвиняемого, 

подозреваемого осложняется также тем, что личностные особенности в 

подростковом возрасте только начинают себя проявлять и при этом подросток 

продолжает развиваться. [1] 

Следователю (дознавателю) предстоит встретиться с лицом, которое не 

обладает в полном объеме дееспособностью, с повышенной эмоциональностью и 

психической неуравновешенностью, податливостью к уговорам и угрозам, с 

недостаточным жизненным опытом, склонностью к подражанию, стремлением 

выделиться и произвести впечатление на окружающих. 

Эмоциональная, духовная и интеллектуальная незрелость 

несовершеннолетних обусловливает необходимость закрепления в уголовно-

процессуальном законодательстве дополнительных гарантий, позволяющих 

компенсировать неспособность подростков самостоятельно осуществлять 

полноценную защиту своих прав и законных интересов. Идея о том, что дети 

имеют право на особую заботу и помощь, стала отправной при разработке в 

рамках международного сотрудничества конкретных рекомендаций и правовых 

норм, направленных на обеспечение гарантий, которые позволяют обеспечить 

повышенную правовую защиту несовершеннолетних во всех сферах 

общественной жизни, включая уголовное судопроизводство. 

Необходимо отметить, что частью правовой системы Российской Федерации 

стали такие важнейшие нормы о правах детей, как Декларация прав ребенка  ООН 

от 20 ноября 1959 года, Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, 

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 



521 

 

 

отношении несовершеннолетних (так называемые Пекинские правила) от 29 

ноября 1985 года, Руководящие принципы ООН для предупреждения 

преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) 

от 1 декабря 1990 года, Всемирная декларация об обеспечении выживания, 

защиты, развития детей от 30 сентября 1990 года и другие международные акты. 

В преамбуле к Декларации прав ребенка ООН от 20 ноября 1959 года 

обращается внимание на то, что ребенок нуждается в специальной охране и 

заботе, включая надлежащую правовую защиту, ввиду его физической и 

умственной незрелости. 

Пекинские правила как минимальные стандартные нормы закрепляют 

исходные, базовые правила обращения с несовершеннолетними 

правонарушителями, и прежде всего в сфере уголовного судопроизводства. Пункт 

5.1 Пекинских правил содержит, что: «Система правосудия в отношении 

несовершеннолетних направлена в первую очередь на обеспечение благополучия 

несовершеннолетнего и обеспечение того, чтобы любые меры воздействия на 

несовершеннолетнего правонарушителя были всегда соизмеримы как с 

особенностями личности правонарушителя, так и с обстоятельствами 

правонарушителя».[2] Таким образом, Пекинские правила подчеркивают 

особенности и специфику личности каждого отдельно рассматриваемого 

несовершеннолетнего правонарушителя при применении мер воздействия на него 

с целью не навредить. Указывается, что "любое дело несовершеннолетнего с 

самого начала следует вести быстро, не допуская каких-либо ненужных 

задержек". А также и то, что "право несовершеннолетнего на конфиденциальность 

должно уважаться на всех этапах, чтобы избежать причинения ему вреда из-за 

ненужной гласности или из-за ущерба репутации". Правила предусматривают 

возможность прекращения дела без судебного рассмотрения с тем, чтобы 

ограничить негативные последствия судебного разбирательства и приговора 

(предание огласки содеянного, судимость и др.) 

Во исполнение положений законодательства Российской Федерации и 

общепризнанных принципов и норм международного права Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации 1 февраля 2011 года принял постановление №1  "О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних", 

рекомендовав при этом в судебной деятельности непосредственно применять 

международно-правовые стандарты и нормы, касающиеся особенностей 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, мер по 

обеспечению интересов несовершеннолетних и защите их прав.[3] 
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Согласно статье 87 УК РФ несовершеннолетними признаются лица, которым 

ко времени совершения преступления исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 

лет, а под преступностью несовершеннолетних понимается «совокупность 

преступлений, совершенных лицами в возрасте от 14 до 18 лет на определенной 

территории за определенное время». Минимальный возраст 

несовершеннолетнего, как особого участника уголовно-правовых отношений, 

определен статьей 20 УК РФ, предусматривающей с учетом аспектов 

эмоциональной, духовной и интеллектуальной зрелости, что уголовной 

ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 

16-летнего возраста. Лишь за некоторые умышленные преступления, перечень 

которых дан в части 2 статьи 20 УК РФ, уголовная ответственность наступает с 

14-летнего возраста.[4] 

 По общему правилу, по достижению 18-летнего возраста лицо утрачивает 

правовой статус несовершеннолетнего. Вместе с тем имеются определенные 

исключения, которые закреплены уголовным  законодательством. В соответствии 

со статьей 96 УК РФ в исключительных случаях с учетом характера совершенного 

деяния и личности суд может применить уголовно-правовые нормы, 

регулирующие особенности уголовной ответственности несовершеннолетних к 

лицам, совершившим преступления в возрасте от 18 до 20 лет, кроме помещения 

их в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа 

управления образованием либо воспитательную колонию. Уголовное 

законодательство Российской Федерации устанавливает также нормы, 

компенсирующие отставание несовершеннолетних в психическом развитии (ч. 3 

ст. 20 УК РФ), так называемая возрастная невменяемость. Таким образом, 

применение той или иной нормы уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства зависит не только от конкретного возраста, 14, 16 или 18 лет, но 

и от определенных свойств личности несовершеннолетнего. 

 Часто преступления подростки совершают без целенаправленной, 

продуманной подготовки и их действия характеризуются аналогичностью и 

непоследовательностью. Можно выделить и такую особенность совершения 

преступления несовершеннолетним, как подражание персонажам книг и героям 

фильмов; непоследовательность, нелогичность действий преступников; 

проявление цинизма, жестокости, садизма, дерзости, зависти и других негативных 

качеств, присущих человеку.   

Полагаем, что особенности производства по данной категории уголовных дел 

требуют от следователя (дознавателя), в производстве которого находится 

уголовное дело: 1) знания криминалистической характеристики преступлений 
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несовершеннолетних; 2) необходимых знаний в области подростковой 

психологии и педагогики; 3) регулярного повышения квалификации, обобщения 

следственной практики по делам о преступлениях несовершеннолетних, участия в 

специализированных семинарах. Эта специфичная область знаний обусловливает 

потребность в соответствующей специализации следователей (дознавателей). О 

необходимости данной специализации неоднократно высказывались не только 

отечественные ученые. Аналогичное мнение выражено и в положениях 

международных норм, например, в пункте 12.2 Пекинских правил. 

 Таким образом, несовершеннолетние обвиняемые, подозреваемые - это 

особая категория лиц, которые в силу своих возрастных и психофизиологических 

особенностей нуждаются в особенной правовой и социальной защите своих прав и 

законных интересов. Именно возраст лица, совершившего преступление, и 

связанные с ним уровень его психического развития, свойства личности, 

социальный статус, ограниченная дееспособность и материальное положение 

обусловили разработку специальных общеобязательных требований к уголовному 

судопроизводству по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 
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Особенности назначения наказания за убийство матерью новорожденного 

ребенка 

 

Принцип равенства является основополагающей константой современного 

уголовного правосудия. Он выступает неотъемлемым элементом системы, 

гарантирующей неотвратимость наказания, его справедливость. Рассмотрим 

теперь особенности назначения наказания  непосредственно по ст. 106 УК РФ. 

Как правило, такие деяния совершаются молодыми женщинами, не имеющими 

семьи, достаточного материального обеспечения, своего жилья. В ряде случаев 

в этих преступлениях где-то на заднем плане присутствует фигура мужчины, не 

без влияния или не без молчаливого согласия которого совершаются эти 

преступления. Обычно это сожитель или любовник. По выборочным данным, в 

сравнении с 20-ми годами число детоубийств в начале XXI в. в РФ выросло 

втрое [5]. 

Убийство матерью новорожденного ребенка свидетельствует о циничном, 

потребительском отношении к человеческой жизни, разрушает моральные и 

нравственные устои общества. Мать, убившая свое новорожденное дитя, впредь 

не остановится ни перед чем. Не вызывает сомнения то обстоятельство, что 

налицо повышение степени общественной опасности содеянного, так как 

убийство совершается с использованием беспомощного состояния лицом, 

которое по закону обязано заботиться об убиваемом. В литературе есть мнение, 

что первый вид убийства - убийство матерью новорожденного ребенка во время 

или сразу же после родов не имеет основания для квалификации в качестве 

привилегированного состава и должно квалифицироваться по п. «в» ч. 2 ст. 105 

УК РФ. Этого мнения придерживаются С.В. Бородин и А.Н. Красиков. Так, 

А.Н. Красиков отмечает, что «убийство новорожденного ребенка матерью, 

находившейся в нормальном состоянии в процессе родов и после них, которое 

не было обусловлено психотравмирующей ситуацией и психическим 

расстройством, влечет за собой ответственность на общих основаниях»[3]. Это 

жестокое убийство с использованием беспомощного состояния, которое 

полностью лишает женщину ее «человеческого лица». Каждый индивид должен 

иметь в себе мужество и здравый смысл принимать решения, в том числе 
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решение о будущем потомстве. И никому не позволено умышленно лишать 

жизни другого человека. Именно такое состояние женщины при детоубийстве 

признается смягчающим обстоятельством. Это правильно. Но вместе с тем 

необходимо отметить, что далеко не каждое детоубийство совершается при 

данных обстоятельствах. Поэтому относить заранее все детоубийства к 

совершаемым при смягчающих обстоятельствах вряд ли верно. В 

подтверждение этого приведем пример из судебной практики: «Очередное ЧП, 

связанное с гибелью ребенка, произошло в Свердловской области. В сарае 

частного дома по улице Титова в селе Захаровское  под городом Камышловым 

обнаружен труп новорожденного мальчика. Тело было направлено на судебно-

медицинское исследование, которое установило, что ребенок умер в результате 

удушения. По подозрению в совершении этого преступления была задержана 

мать мальчика – 17-летняя Наталья, студентка Уральского государственного 

университета путей сообщения. В отношении нее возбуждено уголовное дело 

по статье 106 УК РФ – убийство матерью новорожденного ребенка. Девушка 

пояснила, что ребенок был для нее нежеланным, что матерью стать она была не 

готова, к тому же помогать в воспитании сына было некому – официального 

мужа у Натальи нет. Она родила дома, а потом положила тело ребенка в сарай, 

чтобы впоследствии закопать его. Девушка надеялась, что все произошедшее 

останется в тайне, однако ее надежды не оправдались. Вскоре у нее началось 

сильное кровотечение, и Наталья была вынуждена обратиться за помощью к 

врачам, так как вопрос стоял уже о ее жизни. Так и было выявлено это жестокое 

преступление. Вина Натальи подтверждается ее признательными 

показаниями». На наш взгляд, в данной ситуации должно быть назначено 

наказание в рамках пределов санкций статьи 105 УК РФ, а не ст. 106 УК РФ, по 

которой будет квалифицировать ее действия суд. 

Следует согласиться с мнением М.Н. Гернета, который считал, что 

«последовательность требует включения постановления о влиянии на 

ответственность как мотива, так и уменьшенной вменяемости при родах в 

общую часть Кодексов. В таком случае детоубийство должно было бы быть 

исключено из числа привилегированных преступлений, но наказываться мягче, 

когда оно совершается по уважительному мотиву или в состоянии 

уменьшенной вменяемости»[2]. 

Таким образом, рассматриваемый вопрос должен решаться в рамках 

категории ограниченной вменяемости. В действующем УК РФ наличествует ст. 

22 УК РФ, которая предусматривает порядок уголовной ответственности лиц с 

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости. Но при этом, в 
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соответствии с требованиями ч. 3 ст. 60 УК РФ, наказание следует назначать с 

обязательным учетом личности виновного. Так, на наш взгляд, снижение 

наказания недопустимо в отношении лиц с психическими аномалиями, если 

совершено умышленное преступление, субъективными причинами которого 

явились антиобщественные установки и взгляды индивида. Как верно отмечает 

Г.В. Назаренко, «в рамках такого подхода к учету психических расстройств, не 

исключающих вменяемости, наказание за умышленные преступления 

корректируются в отношении выбора альтернативных видов наказания и 

режима его отбывания в тех условиях, когда наказание связано с изоляцией от 

общества. В остальных случаях суд может дать органу, исполняющему 

наказание, рекомендации об учете психических аномалий в процессе 

исполнения наказания, так как ограниченно вменяемые лица в силу 

психической недостаточности нуждаются в создании условий, способствующих 

адаптации к режиму исправительных учреждений, и в проведении медико-

социальной реабилитации» [4]. В этом же аспекте должен решаться вопрос об 

уголовной ответственности матери, совершившей убийство своего 

новорожденного в состоянии психического расстройства, не исключающего 

вменяемости. 

Теперь коснемся особенностей назначения наказания ниже низшего 

предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, 

означает, что суд вправе назначить виновному избранный вид наказания, но 

ниже низшего предела, предусмотренного в санкции статьи за конкретное 

преступление. В санкции ст. 106 УК РФ наказание определено в виде лишения 

свободы на срок до пяти лет. В таком случае минимальным сроком или 

размером наказания считается тот срок или размер наказания, который 

установлен в Общей части УК РФ для каждого вида наказания. Так, для 

лишения свободы данный срок на сегодняшний момент составляет два месяца 

(ч. 2 ст. 56 УК РФ). По смыслу закона ниже минимального срока или размера 

наказания, установленного в Общей части УК РФ для каждого отдельного вида 

наказания, суд не вправе назначить наказание даже с применением ст. 64 УК 

РФ.  

Второе правило учета исключительных обстоятельств – назначение более 

мягкого вида наказания, чем предусмотрено статьей Особенной части УК РФ. 

Прежде всего следует отметить, что суд имеет право заменить только основной 

вид наказания на более мягкий вид наказания, причем опять же только 

основного вида. При применении рассматриваемого правила суд должен 

руководствоваться ст. 44 УК РФ и учитывать, что в ней все виды наказаний 
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расположены по принципу от менее строгого к более строгому наказанию. 

Исходя из этого, в тех случаях, когда санкция статьи Особенной части УК РФ в 

качестве наказания предусматривает только лишение свободы на определенный 

срок, суд при назначении наказания с учетом ст. 64 УК РФ вправе назначить 

виновному лицу любое наказание, расположенное в системе наказаний прежде 

лишения свободы. Но в статье 106 УК РФ есть еще наказание в виде 

ограничения свободы на определенный срок.  

В силу статьи 64 УК РФ назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ, возможно 

при наличии исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих 

степень общественной опасности совершенного лицом преступления, либо при 

активном содействии участника группового преступления раскрытию этого 

преступления.  

Ответственность за убийство новорожденного ребенка, совершенное в 

соисполнительстве его матерью и другим лицом (другими лицами), должна 

наступать следующим образом. Действия матери, при наличии всех других 

объективных и субъективных признаков, характеризующих состав убийства 

матерью новорожденного ребенка, необходимо квалифицировать по ст. 106 УК 

РФ.  

Таким образом, каждый из соисполнителей убийства, в котором 

потерпевшим является новорожденный ребенок, несет ответственность за свой 

состав умышленного причинения смерти другому человеку по 

соответствующей статье и ее части (пункту) Особенной части УК РФ. 

Подводя итог, подчеркнем то, что проблемы существования в УК РФ норм 

гендерной асимметрии существенным образом влияют на назначение наказания 

женщинам, совершившим убийство своих новорожденных детей. По нашему 

мнению, существенной причиной недостатков в применении рассматриваемой 

нормы является факт несовершенства конструкции ст. 106 УК РФ. Мы 

полагаем, что в настоящее время эта норма не способствует полной охране 

жизни новорожденного человека, она изобилует погрешностями, 

затрудняющими ее применение.  
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Смертная казнь: «за» и «против» 

 

Одной из основных проблем современности является вопрос о применении 

смертной казни. Проблема смертной казни как исключительного вида 

наказания является предметом обсуждения на протяжении нескольких лет. И до 

сих пор нет однозначного отношения относительно данной меры 

государственного принуждения.  

История смертной казни начинается с возникновения самой первой формы 

государственности. В раннефеодальном обществе смертная казнь была 

достаточно редким явлением, однако, со временем такое наказание постепенно 

развивалось. В Древней Руси смертная казнь не входила в систему наказаний. 

За тяжкие виды преступлений, такие как разбой, поджог и конокрадство, 

применялся вид наказания «поток и разграбление» как высшая мера [2, с. 10]. 

За убийство виновному назначались штрафные санкции. Однако принцип 

кровной мести для ограниченного круга родственников потерпевшего был 

законодательно закреплен. 

В следующем законодательном акте Руси, регулирующем отдельные виды 

наказания, являлась Двинская уставная грамота 1397 г. В ней 

предусматривалась смертная казнь только за кражу, совершенную в третий раз, 

а отнюдь не за убийство (ст. 5) [3, с. 610]. Псковская судная грамота 1467 г. - 

распространяет смертную казнь еще на 4 категории преступлений: на воровство 
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в церкви, конокрадство, государственную измену и поджог [3, с. 610]. Начиная 

с XV в. наблюдается постепенное увеличение сферы применения смертной 

казни путем расширения круга преступлений, караемых ею [4, с. 96]. В 

Судебнике 1550 г. смертная казнь стала основным видом наказания. В 

Соборном уложении 1649 г. число преступлений, караемых смертной казнью, 

по различным оценкам, составляло от 54 до 60 [5, Т. 2, с. 105].  В период 

правления Елизаветы Петровны отменяется не только смертная казнь, но и 

пытка для лиц, не достигших 17-летнего возраста.  

Согласно Своду законов 1832 г. смертная казнь могла быть назначена 

лишь за наиболее тяжкие виды государственных преступлений в качестве 

исключительной меры и только по приговору Верховного уголовного суда, за 

карантинные преступления по Карантинному уставу 1832 г. и за воинские 

преступления по Полевому уголовному уложению [3, с. 611]. 

26 октября 1917 г. II Всероссийский съезд Советов отменил смертную 

казнь. В этом выразилась принципиальная позиция Советской власти к 

смертной казни. 

После Второй мировой войны в мировом сообществе четко обозначилась 

наметившаяся к концу XIX в. тенденция к отмене смертной казни как 

противоречащей Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. [3, с. 614]. В данном контексте смертная 

казнь однозначно относится к наказаниям жестоким и бесчеловечным.  

Таким образом, на протяжении всей истории Российского государства 

законодатель устанавливал смертную казнь за тяжкие виды преступлений, либо 

отменял ее. Однако только в прошлом столетии был поставлен вопрос о 

целесообразности применения данного вида наказания.  

По российскому уголовному закону смертная казнь является 

исключительной мерой наказания, которая может быть установлена только за 

особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь [1, ч. 1 cт. 59]. 

По своему содержанию смертная казнь состоит в правомерном 

причинении смерти лицу в качестве наказания за совершение особо тяжкого 

преступления, посягающего на жизнь другого человека [6, с. 398]. Смертная 

казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в 

возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом 

приговора 65 лет [1, ч. 2 cт. 59]. 

Как мы и указали ранее, отношение к смертной казни всегда было 

неопределенным, потому как существуют различные мнения ученых по поводу 

применения смертной казни. Среди ученых, являющихся сторонниками отмены 



530 

 

 

смертной казни, следует отметить деятеля эпохи Просвещения, правоведа Ч. 

Беккариа. Он первым затронул этическую сторону смертной казни. В своем 

научном труде «О преступлениях и наказаниях» он писал: действительно ли 

смертная казнь полезна и оправдана при хорошо устроенном правлении? Что 

это за право, присвоенное людьми, зверски убивать себе подобных? [7, с. 161] 

Ч. Беккариа утверждал, что смертная казнь действительно бесполезна, 

поскольку приведение в исполнение смертных приговоров не может произвести 

на людей столь сильное впечатление, как каторга. Страдания и несчастия, 

которые испытывает виновный во время выполнения каторжных работ не идет 

в сравнение с одномоментным лишением жизни и потому оказывает сильное 

эмоциональное воздействие на людей. Следовательно, мы не можем говорить 

об общепредупредительном воздействии данного вида наказания.  

Доктор юридических наук, А.С. Михлин, выступал за ограничение 

законодательной регламентации высшей меры наказания. Аргументируя свою 

позицию, он привел ст. 277 УК РФ, за которую в числе прочих санкций так же 

предусматривается наказание в виде смертной казни; то есть за попытку 

совершить убийство государственного или общественного деятеля виновный 

понесет самое суровое наказание, а это было бы несправедливо по отношению 

к нему. Поэтому А.С. Михлин предложил позволить суду применять смертную 

казнь лишь в случае наступления реальных последствий в виде смерти 

человека. Представляется, что это будет реальным шагом по ограничению 

применения смертной казни, но не повлияет на общепредупредительное 

воздействие соответствующих норм [8, с. 165].  

Противник смертной казни А.Ф. Кистяковский в своей магистерской 

диссертации «Исследование о смертной казни» писал о нравственных аспектах 

смертной казни. Он пришел к выводу, что она бессильна и бесполезна, потому 

что государство, прибегая к грубой физической силе в отношении лиц, 

виновных в совершении преступлений, не сможет развить в обществе добрые 

мысли и побуждения. Утверждал, что нравственная сила государства состоит в 

нормальном здоровом обществе, которое служит хранителем нравственных 

убеждений. Поэтому он заключил следующее: Странно строить силу 

нравственного порядка на казнях и преступниках; на этом фундаменте не 

может существовать ни одно общество [9, с. 47]. На основе исследования 

аргументов противников и сторонников смертной казни А.Ф. Кистяковский 

сделал вывод, что смертная казнь не содействует общественной безопасности и 

содержит в себе ряд отрицательных, «дурных» сторон в отличие от других 

видов наказаний. Ее единственное преимущество заключается в том, что она 
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является дешевым средством, с помощью которого государство борется с 

преступностью, так как не требует дополнительных затрат на применение этого 

наказания, потому что для государства представляется возможным избавить 

общество от последующей возможной опасности, исходящей от преступника. 

Чтобы человека держать в тюрьме, чтобы переломать его порочную натуру и 

сделать его полезным или, по крайней мере, безопасным членом общества, для 

этого требуются значительные издержки, большое терпение и настоящее 

гражданское мужество, не подчиняющееся влиянию более или менее 

временных тревог, а умеющее побороть душевную опасливость [9, с. 50]. 

Следовательно, государству не выгодно содержать заключенных. 

Доктор юридических наук, В.К. Дуюнов, в работе «Проблемы уголовного 

наказания в теории, законодательстве и судебной практике» писал, нет никаких 

необходимых причин и предпосылок отказаться от смертной казни. Он полагал, 

«…она [смертная казнь] должна быть пока временно сохранена – только для 

исключительных случаев совершения тягчайших преступлений, в отношении 

неисправимых преступников, виновных в совершении наиболее тяжких 

убийств…» [10, с. 179]. Отношение В.К. Дуюнова к смертной казни 

заключается в следующем: в современных условиях России она относительно 

полезна и целесообразна, должна применяться в случаях совершения тяжких 

преступлений. По его мнению, применение смертной казни соответствует 

целям восстановления социальной справедливости и предупреждения новых 

преступлений. 

На наш взгляд, применение смертной казни не только в России, но и в 

зарубежных странах недопустимо. И этому есть множество причин. По УК РФ 

одной из основных целей наказания является исправление осужденного лица. 

Однако смертная казнь как вид наказания не преследует этой цели. Более того 

она вступает в противоречие с основополагающими идеями уголовного права – 

принципом гуманизма. Уголовный закон призван обеспечивать безопасность 

человека, тем более не лишать его жизни. Мы полагаем, что государство не 

вправе отнимать жизнь человека, совершившего тяжкое преступление, потому 

как жизнь не дарована ему самим государством или обществом, в котором он 

живет.  

Закон предписывает, что лицо, виновное в совершении особо тяжкого 

преступления, должно быть подвергнуто самому суровому наказанию. 

Государство, наказывая таких преступников, служит для своих граждан 

примером того, что лишение жизни «убийцы»  - это его расплата за содеянное, 

что в данном случае является нормой. Однако государство обязано внушать 
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людям, что сама мысль об убийстве должна вызывать у них неприязнь, 

отвращение, моральные страдания, а также взывать к совести. Но основная цель 

смертной казни – предупреждение новых преступлений, причем она не всегда 

достигается. Изучив историю смертной казни в России, мы можем заметить, 

что ее применение не ограждало людей от совершения тяжких преступлений. 

Следовательно, она не является эффективным методом борьбы с 

преступностью.  

Одна из задач высшей меры наказания – изолировать преступника от 

общества. Мы считаем, в этом плане усматривается эгоистичное отношение 

общества к отдельной личности, потому что человек, прежде всего, существо 

биологическое, и только в процессе социализации он становится 

биосоциальным продуктом. Если человек социально опасен, общество видит 

только единственный способ обезопасить себя – лишить преступника жизни. 

При этом наказание не обойдет и родственников виновного лица, поскольку им 

будет причинен моральный вред, заключающийся в нравственных страданиях.  

Ученые говорят о том, что смертная казнь – выгодное средство борьбы с 

преступностью. С этим стоит согласиться, потому что содержание 

заключенных обходится государству дороже, чем приведение в исполнение 

смертных приговоров. Но разве мы можем сравнивать материальные блага с 

человеческой жизнью? Нельзя лишать человека жизни, несмотря на 

совершенные им деяния, потому что жизнь – единственное ценное благо 

каждого человека. И, к сожалению, в обществе она обесценивается. 

Стоит надеяться, что в ближайшем будущем общество откажется от 

смертной казни.  
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Проблемы, возникающие при квалификации разбойных нападений 

 

В настоящее время нападения на объекты кредитно-финансовой сферы и 

перевозчиков денежных средств являются актуальной проблемой для 

правоохранительных органов. Данные преступленияобладают серьезной 

опасностью, так как они сопряжены, кроме собственности, с посягательствами 

на жизнь или здоровье другого человека, на общественную безопасность, 

порядок управления.Данные преступления имеют своей целью завладение 

денежными средствами в крупном (ч.3 ст.162 Уголовного кодекса РФ [1]) или 

особо крупном размере (п. «б» ч.4 ст.162 УК РФ). Несмотря на то, что разбой 

представлен усеченным составом и оконченным считается с момента 

нападения, в квалифицированных составах необходимо определить наличие 

причинной связи между самим фактом нападения и действительно 

наступившим последствием в виде ущерба в крупном или особо крупном 

размере, или нападением и причиненным тяжким вредом здоровью человека. 

Наличие умысла служит основанием для квалификации разбойного нападения 

как оконченного разбоя, совершенного в крупном или особо крупном размере 

(п.25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 

29[2]). 
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В основном, во всех случаях нападений используется оружие или 

предметы, используемые в качестве оружия, при этом причиняется тяжкий вред 

здоровью потерпевшему. В основном, рассматриваемыепреступления 

совершаются группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой.  

Применение при нападении оружия существенно облегчает достижение 

конечного результата, при этом эффективность насилия сильно возрастает. 

Применение оружия как средства устрашения делает угрозу со стороны 

нападающих намного более действенной, способной парализовать волю 

потерпевшего, его желание оказать сопротивление. В данном случае возникает 

проблема правильного понимания понятий «применение» и «использование» 

оружия в преступлениях, сопряженных с угрозой причинения вреда здоровью. 

Полагаем, что термин «использование» применим в случае, когда 

посредством предметов, используемых в качестве оружия, причиняется вред 

здоровью или создается угроза причинения такого вреда, в том числе при 

демонстрации оружия. А термин «применение» оружия должен быть 

использован в случае реального его применения в соответствии с его 

функциональным назначением, предполагающим эксплуатацию тех свойств, 

которыми наделен данный предмет именно в качестве оружия. 

По вопросу квалификации разбоя, сопряженного с демонстрацией 

заряженного (годного) огнестрельного оружия и незаряженного, неисправного 

оружия или макета оружия, в теории уголовного права  и на практике нет 

единого понимания.  Для квалификации преступления как грабежа или разбоя 

важно знать, чем на самом деле является предмет, как потерпевший 

воспринимает демонстрируемый предмет, а также намерение нападающего.В 

основном, все потерпевшие воспринимают демонстрируемые предметы как 

реальное оружие. В таких случаях решающее значение для правильной 

квалификации имеет то, чем на самом деле являлся предмет – оружием или 

макетом, и намерения нападающего. Если квалификация угрозы заведомо для 

нападающего негодным оружием или макетом оружия по ч.1 ст.162 УК РФ 

является правильной, то этого нельзя сказать о случаях угрозы годным 

оружием, даже если лицо и не собирается его применять для причинения вреда. 

Если незаряженное оружие по степени опасности  и может быть ближе к макету 

оружия, то заряженное оружие создает непосредственную и реальную угрозу 

жизни и здоровью потерпевшего[3].  

Вп.23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое» сказано: если лицо лишь демонстрировало 
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оружие или угрожало заведомо негодным или незаряженным оружием либо 

имитацией оружия, например, макетом пистолета, игрушечным кинжалом и 

т.п., не намереваясь использовать эти предметы для причинения телесных 

повреждений, опасных для жизни или здоровья, его действия (при отсутствии 

других отягчающих обстоятельств) с учетом конкретных обстоятельств дела 

следует квалифицировать как разбой, ответственность за который 

предусмотрена частью первой ст.162 УК РФ, либо как грабеж, если 

потерпевший понимал, что ему угрожают негодным или незаряженным 

оружием либо имитацией оружия [2].Ввиду того, что альтернативным 

признаком объективной стороны разбоя является угроза применения 

соответствующего насилия, считаем, что слово «демонстрировало» следует 

убрать, так каконо служит частью угрозы. Угроза, сопряженная с 

демонстрацией оружия, является вооруженным грабежом, который следует 

квалифицировать по ч.2 ст.162 УК РФ. Поэтому п.23 Постановления следует 

изложить в следующей редакции: «Если лицо угрожало заведомо негодным или 

незаряженным оружием либо имитацией оружия, например, макетом 

пистолета, игрушечным кинжалом и т.п., не намереваясь использовать эти 

предметы для причинения телесных повреждений, опасных для жизни или 

здоровья, его действия с учетом конкретных обстоятельств дела следует 

квалифицировать как разбой, ответственность за который предусмотрена 

частью первой ст.162 УК РФ, либо как грабеж, если потерпевший понимал, что 

ему угрожают негодным или незаряженным оружием либо имитацией оружия. 

Под угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, следует 

понимать психическое воздействие на потерпевшего, выразившееся в 

высказывании о намерении немедленно причинить потерпевшему или другому 

лицу смерть или вред, опасный для жизни или здоровья.Под применением 

оружия или предметов следует понимать умышленные действия, направленные 

на их использование для непосредственного причинения физического вреда 

потерпевшему или иному лицу». 
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Проблемы квалификации умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, повлекшие по неосторожности смерть 

 

При квалификации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 

повлекшие по неосторожности смерть, возникают проблемы, связанные с 

отграничением данного преступления от убийства. 

При конкретизированном умысле (прямом или косвенном) на причинение 

именно тяжкого вреда здоровью по признаку опасности для жизни, повлекшее за 

собой наступление смерти человека, вина субъекта в отношении наступления 

смерти - умышленная. Исключается и небрежность – ввиду осознания виновным 

опасности для жизни потерпевшего, и легкомыслие (самонадеянность): субъект не 

может реально рассчитывать на не наступление смерти, умышленно причиняя 

опасный для жизни тяжкий вред здоровью своими общественно опасными 

действиями (бездействием), предвидя это и приводя (либо создавая возможность 

приведения) в действие не контролируемые субъектом силы (других лиц, 

природы, организма человека и др.).  

Иначе обстоит дело при отсутствии конкретизированного умысла на 

причинение опасного для жизни тяжкого вреда здоровью. В случае 

неконкретизированного умысла на причинение вреда здоровью, оказавшегося 

тяжким и повлекшего смерть потерпевшего, и неосторожности в отношении 

наступления смерти, деяние (при наличии остальных признаков состава 

преступления) следует квалифицировать в соответствии с ч. 4 ст.111 Уголовного 

кодекса РФ [1]. В случае причинения тяжкого вреда здоровью, не опасного для 

жизни человека (потеря зрения, прерывание беременности и др.), субъект не 

посягает непосредственно на жизнь человека, создавая возможность приведения 

либо приводя в действие неконтролируемые силы. Если же указанные силы 

вызывают, в свою очередь, действия других присоединяющихся сил, в результате 

чего наступает смерть человека, то квалификация деяния возможна как в 
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соответствии со ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), так и в 

соответствии с ч..4 ст.111 УК РФ. 

Считаем, что при квалификации деяния в соответствии с ч.4 ст.111 УК РФ: 

во-первых, субъект непосредственно посягает на объект (здоровье человека), 

умышленно приводя в действие неконтролируемые силы. Причиняют тяжкий 

вред здоровью именно действия этих предвидимых, не носящих самостоятельного 

характера сил, а не сами действия (бездействие) субъекта, являющиеся, тем не 

менее, причиной наступления результата – тяжкого вреда здоровью; во-вторых, 

неосторожная форма вины в отношении наступления смерти возможна только 

тогда, когда действия указанных сил вызывают действия других 

присоединяющихся сил внутри организма человека, влекущих за собой 

наступление смерти.  

Умышленно причиняя тяжкий вред здоровью и создавая возможность 

приведения либо приводя в действие неконтролируемые силы, причиняющие 

смерть, субъект предвидит это, и расчет избежать наступления смерти 

основывается лишь на везении. В сознании виновного остаются сомнения о 

возможности предотвратить гибель человека, но он все же идет на это, не 

исключая по существу вероятность наступления смерти. Следовательно, 

психическое отношение виновного к последствиям характеризуется безразличием, 

т.е. косвенным умыслом [2].  

Изучение судебной практики свидетельствует о том, что вина по отношению 

к смерти потерпевшего абсолютного большинства осужденных по ч.4 ст.111 УК 

РФ выразилась в виде небрежности, что обусловлено и содержанием умысла, 

направленного на причинение тяжкого вреда здоровью, вид вины по отношению к 

смерти потерпевшего при квалификации по ч.4 ст.111 УК РФ – только 

небрежность. 

В этом случае деяние квалифицируется как совершаемое в целом умышленно 

с двумя формами вины (согласно ст.27 УК РФ), т.е. при этом нарушаются 

требования ч.1 ст.6 УК РФ «Принцип справедливости». В любом материальном 

составе преступления субъект не причиняет вред (признак состава) 

непосредственно своим действием. Во-вторых, совершая предусмотренные ст.109 

УК РФ общественно опасные действия (бездействие), субъект при небрежности 

не предвидит возможность наступления преступных последствий, а при 

легкомыслии эту возможность предвидит, но реально рассчитывает их избежать (в 

этом случае действия субъекта могут создавать непосредственно только 

потенциальную угрозу объекту преступления - жизни человека). Совершая же 

предусмотренные ч.4 ст.111 УК РФ общественно опасные действия (бездействие), 
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т.е. причиняя умышленно и непосредственно реальный вред здоровью человека, 

субъект всегда осознает возможность приведения в действие привходящих сил, 

предвидя возможность причинения тяжкого вреда и не предвидя наступление 

смерти человека. Таким образом, предусмотренные ст.109 УК РФ общественно 

опасные действия (бездействие), несомненно, менее социально значимы по 

сравнению с предусмотренными ч.4 ст.111 УК РФ [3]. 

Итак, при причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 

потерпевшего, квалификация деяния возможна в соответствии: 

1) со ст.105 УК РФ – при наличии конкретизированного умысла на 

причинение тяжкого вреда здоровью по признаку опасности для жизни, т.е. 

умышленного посягательства на здоровье человека в предвидении возможности 

наступления его смерти; 

2) с ч.4 ст.111 УК РФ – в случае, когда субъект не предвидит возможности 

наступления смерти и имеет место либо умысел на причинение тяжкого вреда 

здоровью, не опасного для жизни, либо неконкретизированный умысел на 

причинение вреда здоровью, оказавшегося тяжким (как опасным, так и не 

опасным для жизни). При этом субъект создает своими действиями 

(бездействием) умышленно и непосредственно возможность приведения либо 

приведение в действие привходящих сил, причиняющих тяжкий вред здоровью и 

вызывающих действия других присоединяющихся сил, влекущих за собой 

наступление смерти. Именно последний результат субъект и не предвидит, хотя 

мог и должен был предвидеть; 

3) со ст.109 УК РФ – в случаях, когда либо при небрежности субъект не 

предвидит возможность наступления любых вредных преступных последствий 

(включая наступление смерти), либо при легкомыслии создает непосредственно 

лишь потенциальную (абстрактную) угрозу объекту преступления - жизни 

человека, предвидя возможность наступления последствий (включая наступление 

смерти), но реально рассчитывая избежать их. 
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Некоторые аспекты применения обратной силы уголовного закона на 

примере криминализации клеветы 

 

Согласно ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность 

деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение 

лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть 

распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления 

такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших 

наказание, но имеющих судимость. Уголовный закон, устанавливающий 

преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий 

положение лица, обратной силы не имеет [1].  

На практике встречаются случаи, когда в период между совершением 

преступления и вынесением приговора уголовный закон изменяется 

неоднократно, причем «промежуточный» уголовный закон является более 

мягким (вплоть до декриминализации деяния), чем действовавший в момент 

совершения деяния или действующий в момент вынесения приговора. 

Так могло произойти, например, с уголовным законом, 

предусматривающим ответственность за клевету, то вводимым, то 

исключаемым из Уголовного Кодекса. В результате Закон от 7 декабря 2011 

года [2], исключивший статью о клевете, приобрел характер промежуточного 

уголовного закона, на время отменившего уголовную ответственность за 

преступление. 

В последние годы законодатель активно корректирует Уголовный кодекс 

РФ, в т.ч. нормы, устанавливающие ответственность за распространение 

клеветы.  Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. из  Особенной части 

Уголовного Кодека РФ была исключена ст. 129, регламентирующая 

ответственность за клевету. Утратила силу и ст. 298 УК РФ, в которой 
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законодатель формулировал специальный вид клеветы - в отношении судьи, 

присяжного заседателя, прокурора, следователя, дознавателя, судебного 

пристава. После декриминализации клеветы, предусмотренной ст. 129 УК РФ, 

соответствующее деяние не образовывало состава преступления, оно 

рассматривалось как административное правонарушение, предусмотренное ст. 

5.60 КоАП РФ [3]. При этом  ч. 4 ст. 5.60 КоАП РФ установила новый 

квалифицированный состав, ранее не известный уголовному закону. В ней была 

установлена административная ответственность за непринятие мер к 

недопущению клеветы в публично демонстрирующемся произведении или 

средствах массовой информации. 

Это решение законодателя вызвало немало споров. Возможно, в связи с 

этим через семь с половиной месяцев указанные уголовно-правовые нормы 

были вновь введены в уголовное законодательство. Изменениям подверглась 

ст. 129 Уголовного Кодекса «Клевета», в предыдущей редакции состоявшая из 

трех частей. Введенная ст. 128.1 Уголовного Кодекса «Клевета» состоит из 

пяти частей, в нее  включены два особо квалифицированных состава. 

Законодатель существенно увеличил размеры штрафа, однако исключил из 

санкций наказание в виде лишения свободы. 

В целом, деяния, связанные с распространением порочащих личность 

измышлений, получили уголовно-правовую оценку еще на заре становления 

правового государства. Ответственность за клевету предусматривал Устав 

князя Владимира Святославича, которая наказывалась смертной казнью. 

Пространная Правда предусматривала ответственность за ложное обвинение в 

убийстве. Санкция ст. 18 «О поклепной вире» предусматривала наказание в 

виде штрафа. Судебник 1550 г. был ориентирован на защиту интересов 

государственного устройства, он предусматривал ответственность за ложное 

обвинение соответствующей категории лиц в совершении ими должностного 

преступления. Так, в ст. 6 Судебника 1550 г. «за клевету на боярина, 

околничего, дворецкого, казначея, дьяка или подьячего» было предусмотрено 

наказание виновного в виде торговой казни и помещения в тюрьму. 

Ответственность за клевету предусматривала и ст. 136 Устава о наказаниях, 

налагаемых мировыми судьями, 1864 г. Этот состав правонарушения относился 

к группе уголовных проступков [4] Уголовный кодекс РФСФСР [5] также 

предусматривал ответственность за клевету. 

Между тем, при возвращении уголовной ответственности и исключения 

административной ответственности за клевету, возникли проблемы с действием 

этих законов во времени и применением обратной силы, возникла так 
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называемая «мертвая зона». Несмотря на то, что, устанавливая уголовную 

ответственность за нарушение закона вместо административной, законодатель   

показывал, что клевета является более общественно опасным деянием, чем 

административный проступок, тем не менее, попав в зону «смены 

ответственности» некоторым удалось ее просто избежать. 

Так, постановлением прокурора от 27 марта 2012 года было возбуждено 

производство по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном статьей 5.60 «Клевета» КоАП Российской Федерации, в 

отношении гражданина Р., являющегося владельцем интернет-сайта 

информационно-аналитического агентства и разместившего на нем не 

соответствующую действительности и порочащую потерпевших информацию. 

Постановлением мирового судьи от 11 апреля 2012 года, оставленным без 

изменения решением от 5 июля 2012 года, Р. был признан виновным в 

совершении предусмотренного частью 2 статьи 5.60 КоАП РФ, и ему назначено 

наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей. 

Постановлением областного суда от 15 ноября 2012 года, оставленным без 

изменения постановлением Верховного Суда РФ, указанные судебные акты 

отменены, а производство по делу прекращено на основании пункта 5 части 1 

статьи 24.5 КоАП Российской Федерации. Суды исходили из того, что 

Федеральным законом от 28 июля 2012 года N 141-ФЗ из КоАП РФ статья 5.60 

исключена в связи с криминализацией описываемого в ней деяния (статья 128.1 

«Клевета» УК Российской Федерации), а вынесенное в отношении Р. 

постановление о назначении административного наказания не исполнено. По 

мнению потерпевших такие законоположения препятствуют реализации 

потерпевшими своего права на доступ к правосудию и не соответствуют 

Конституции Российской Федерации [6].  

Суды исходили из такого понимания положения ч. 2 ст. 54 Конституции 

РФ, в соответствии с которым, если после совершения правонарушения 

ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон, но 

тем самым создается своеобразная «мертвая зона», состояние 

безъюрисдикционности, поскольку новый уголовный закон об ответственности 

за клевету обратной силы не имеет.  

Полагаем, что на решение вопросов о применении обратной силы 

уголовного закона отрицательно сказывается непоследовательность, 

необдуманность законодательных инициатив, казуистичность норм новых 

статей, принятие положений без привязки к остальным нормам Уголовного 

Кодекса, как общей, так и особенной его частей. Анализ внесенных изменений 
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и дополнений в уголовное законодательство, особенно в последние годы, 

открывает проблему нестабильности и бессистемности таких изменений,  

проблемным моментом, вызывающим  дискуссии в научной среде и в обществе 

в целом, является  и  декриминализация и повторная криминализация клеветы. 
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Типичный образ лица, совершившего преступление, предусмотренное ч. 4 

ст. 111 УК РФ, на основе анализа обвинительных приговоров 

Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан за 2016 гг. 

 

Согласно порталу правовой статистики Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в Республике Татарстан за 2016 год зарегистрировано  

82 преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Ч. 4 ст. 111 УК РФ является особо тяжким преступлением, содержит две 

формы вины. Данный вид причинения тяжкого вреда здоровью представляет 

собой сложный состав преступления с двумя формами вины: умысел (прямой 

или косвенный, а также неконкретизированный) по отношению к причинению 

тяжкого вреда здоровью и неосторожность (легкомыслие или небрежность) по 

отношению к наступившей смерти. Личность лица, совершившего данный вид 

преступления, наиболее распространена среди бытовых преступлении. Поэтому 

для изучения личности, его побуждений, послуживших основанием для 

совершения данного особо тяжкого преступления, необходимо установить его 

субъективный портрет, чтобы в дальнейшем правоохранительные органы и 

общество совокупными усилиями могли предотвратить совершение данного 

вида преступлении. 

Так, например, приговором Набережночелнинского городского суда РТ от 

03 июня 2016 года Я. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ и ему назначено 8 лет 6 месяцев лишения 

свободы[1]. В ходе производства предварительного следствия изучением 

личности Я. было установлено, что преступление совершено после совместного 

употребления спиртных напитков, из-за личных неприязненных отношений, 

последний неоднократно привлекался к уголовной ответственности за 

совершение имущественных преступлении, к административной 

ответственности, имеет отрицательную характеристику с места жительства. 

Другим примером является: приговор Набережночелнинского городского 

суда РТ от 20 июля 2016 года, согласно которому К. признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, последнему 

назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев[2]. 
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Изучение личности К. показало, что он нанес телесные повреждения после 

совместного распития спиртных напитков, из-за личного неприязненного 

отношения к потерпевшему, ранее привлекался к уголовной ответственности за 

совершение преступлении против здоровья, привлекался к административной 

ответственности за нарушение общественного порядка, по месту жительства 

характеризуется отрицательно. 

Анализ материалов уголовных дел, использованных при составлении 

данной работы, позволяет сделать вывод, что подавляющее большинство 

преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ, совершается лицами 

мужского пола, чаще всего являющимися по отношению к потерпевшему либо 

близким лицом (родственником) либо знакомым. Субъективный портрет 

данного лица представляется как лицо, совершившее преступление из-за 

личных неприязненных отношении, которые обострились из-за совместного 

употребления алкоголя. Подавляющий процент лиц, привлекаемых к уголовной 

ответственности по ч. 4 ст. 111 УК РФ, ранее совершали тяжкое либо особо 

тяжкое преступление против жизни и здоровья, либо против имущественных 

прав, возможно, одновременно посягая на здоровье лица. По месту жительства 

данное лицо характеризуется отрицательно ввиду своего асоциального 

поведения, отличающийся антиобщественным поведением, вспыльчивостью, 

агрессивностью и грубостью, проживающий в городе, чаще всего не имеющий 

официального трудоустройства.  

Данное объективное описание личности лица, склонного к совершению 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, позволяет уделить особое 

внимание участковых уполномоченных полиции, ведь именно они более 

приближены к населению, занимаются решением мелких бытовых проблем, 

разрешением ссор и скандалов, сопровождением уголовных дел, связанных с 

нанесением побоев. Данная портретная окраска лица позволит предотвратить 

совершение особо тяжкого преступления, поможет избежать разложения 

семейных отношении, предупреждения преступлении со стороны супругов, 

родственников, знакомых, употребляющих совместно спиртные напитки. 
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Досудебное соглашение о сотрудничестве: проблемы правоприменения и 

пути их преодоления 

 

Принципиальным для решения является вопрос о целях, с которыми 

институт досудебного соглашения о сотрудничестве был введѐн в российскую 

правовую систему. Распространѐнной точкой зрения является то, что институт 

досудебного соглашения о сотрудничестве создан в целях способствования 

раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, доказывание по которым 

затруднено. К ним относятся различные формы организованной преступности, 

коррупционные преступления, преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков [1]. Эту цель при введении гл. 40.1 в УПК РФ 

декларировал и законодатель. В свете этого досудебное соглашение о 

сотрудничестве должно выступать инструментом не массовым, а применимым 

лишь в отдельных случаях, число которых невелико [2]. 

Однако такой вывод не соответствует не только российской, но и 

иностранной судебной практике. Так, в 2014-2015 гг. наиболее 

распространѐнными составами, в отношении которых применялось 

производство в порядке гл. 40.1 УПК РФ, являлись кражи, преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, экологические преступления и 

мошенничества. При этом доля преступлений небольшой степени тяжести в 

2015 г. составляла 55,27% (тяжких и особо тяжких - 33,3%) от общего числа - 

2969 - таких преступлений. В 2016 г. доля тяжких и особо тяжких преступлений 

составила 59,3%, что ближе к декларируемым целям института, но также явно 

им не соответствует [3]. 

Одна из проблем судебной практики касается назначения наказания. В 

ряде случаев наказание, назначенное по совокупности преступлений, при 

заключѐнном досудебном соглашении о сотрудничестве оказывается таким же, 
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как при рассмотрении уголовного дела в общем порядке. Такой случай стал 

поводом для подачи конституционной жалобы. Конституционный суд не 

усмотрел оснований для признания части третьей ст. 69 УК РФ и части пятой 

ст. 317.7 УПК РФ противоречащими Конституции РФ [4]. Как указал в 

определении КС РФ, «правила назначения наказания по совокупности 

преступлений не выходят за рамки уголовно-правовых средств, которые 

федеральный законодатель вправе использовать для достижения 

конституционно оправданных целей дифференциации уголовной 

ответственности и наказания, усиления его исправительного воздействия на 

осужденного, предупреждения новых преступлений и тем самым - защиты 

личности, общества и государства от преступных посягательств, а также, 

будучи взаимосвязанными с другими положениями уголовного закона, в том 

числе предусматривающими правила назначения более мягкого наказания при 

выполнении обвиняемым взятых на себя по досудебному соглашению о 

сотрудничестве обязательств, не допускают избыточного ограничения прав и 

свобод при применении мер уголовно-правового принуждения». 

Следует констатировать, что при совершении преступлений в соучастии 

суд вынужден рассматривать не одно уголовное дело, а несколько. Так, при 

расследовании взрыва, произошедшего в 2010 г. во Владикавказе, досудебное 

соглашение о сотрудничестве было заключено с 8 из 12 обвиняемых, т. е. 

пришлось провести девять судебных разбирательств вместо одного [5]. При 

этом, несмотря на упрощѐнную форму судопроизводства, судья всѐ равно по 

каждому делу должен удостовериться в том, что обвинение, с которым 

согласился подсудимый, является обоснованным и подтверждается 

доказательствами, собранными по делу. 

Возможно три подхода к решению проблемы: выделение такого дела во 

всех случаях (позиция Верховного и Конституционного судов РФ), выделение 

дела в отдельных ситуациях (что следует из буквы закона), или же судебное 

разбирательство в рамках одного дела во всех ситуациях (данную концепцию 

можно назвать доктринальной) [6]. 

Еще одной проблемой данной категории дел является вопрос преюдиции. 

В отношении любого судебного постановления действует презумпция его 

истинности, которая опирается на факт установления судом объективной 

истины [7]. Истинность принятого судебного решения базируется на гарантиях, 

которые предоставляет детально урегулированная процессуальная форма. 

Следовательно, если законодатель считает, что порядок рассмотрения дел не 
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обеспечивает объективность, реформировать нужно именно этот порядок, а не 

пресекать его негативные последствия [8]. 

В связи с этим встает проблема пределов и оснований вмешательства 

вышестоящих инстанций в приговоры, постановленные в порядке гл. 40.1 УПК 

РФ. 

С точки зрения прецедентной практики ЕСПЧ существование приговоров с 

противоположными выводами в отношении одного преступления не может 

считаться нарушением положений Конвенции, так как является следствием 

максимально полного действия презумпции невиновности [9]. 

Порядок пересмотра вынесенного в порядке гл. 40.1 приговора изложен в 

ст. 317.8 УПК РФ, которая отсылает к разд. XV, но не указывает на конкретный 

вид производства, который должен применяться в данном случае [10]. 

Для разрешения подобной коллизии представляется необходимым сделать 

следующее. Если лицо при рассмотрении «основного дела» отказалось от ранее 

данных показаний, изменило их, это следует рассматривать как новые 

обстоятельства, которые могут повлечь отмену приговора в отношении этого 

лица в порядке гл. 49 УПК РФ. Суд, при постановлении приговора по 

«основному делу», оценивая доказательства, должен сделать в приговоре вывод 

о том, являются ли показания лица, заключившего соглашение, значимыми для 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по «основному делу», 

или в силу каких-то обстоятельств - нет, и в связи с этим исполнено ли лицом 

досудебное соглашение. Если суд придет к выводу, что нет, то надо 

предусмотреть в законе данный приговор как основание к пересмотру ранее 

вынесенного приговора в силу новых обстоятельств. 

Таким образом, необходимо изменить ст. 305 и 307 УПК РФ, дополнив 

содержание обвинительного или оправдательного приговора выводами суда о 

ценности показаний лица, заключившего досудебное соглашение. Кроме того, в 

ч. 4 ст. 413 УПК РФ об основаниях возобновления производства по уголовному 

делу в силу новых обстоятельств дополнить пунктом о приговоре, 

установившем неисполнение лицом досудебного соглашения о сотрудничестве. 
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Некоторые актуальные проблемы необходимой обороны  

 

Институт необходимой обороны является важной уголовно-правовой 

конструкцией для обеспечения гарантий прав лиц, которые активно защищают 

права и интересы граждан, общества и государства от общественно опасных 

посягательств, предупреждения и пресечения преступлений[1].   

В статье 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод[2] 

устанавливается, что индивид может быть лишен жизни для защиты от 

противоправного насилия с его стороны.  

В Конституции Российской Федерации[3] провозглашается право каждого 

на защиту своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом.  

Российский уголовный закон[4]  уточняет данные положения, сужает 

спектр ситуаций, при которых возможно лишение жизни в состоянии 

необходимой обороны. Так, причинение неограниченного вреда возможно 

только в случае наличности опасного для жизни насилия или его угрозы. Если 
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же имеет место быть иной объект посягательства, устанавливаются пределы 

необходимой обороны. Устанавливая данный институт таким образом, 

законодатель исходил из того, что вред причиняемый посягающему лицу не 

должен значительно и явно превышать ущерб, наносимый объекту 

посягательства. 

Несмотря на то, что ныне действующий уголовный закон введен в 

действие с 01 января 1997 года, статья 37 подвергалась изменениям три раза, 

было принято постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

по данному вопросу,  в ходе правоприменения по статье 37 Уголовного Кодекса 

РФ  возникают вопросы,  проявляются проблемы, которые зачастую влекут за 

собой нарушение основных принципов уголовного права, к примеру, 

справедливости. Неопределенность и противоречивость правоприментильной 

практики, еѐ зачастую излишне карающую направленность в отношении 

оборонявшихся лиц имеют отрицательное влияние на активность граждан в 

защите прав.      

Так, суды не всегда признают в действиях обвиняемых необходимую 

оборону или хотя бы превышение еѐ пределов, даже если они имели место 

быть.  

 Существенную проблему собой представляет также то обстоятельство, что 

законодательством не уточняется, какие существуют пределы нанесения вреда 

жизни или обороняющемуся лицу и при каких обстоятельствах, в зависимости 

от степени общественной опасности они могут быть применены.    

В России редко дела о превышении пределов необходимой обороны не 

заканчиваются лишением свободы, часты случаи, когда действия в состоянии 

необходимой обороны рассматриваются правоприменителем как еѐ 

превышение. Так, двое мужчин избивали хозяина дома металлическим 

предметом, затем один из злоумышленников достал нож, после чего 

обвиняемый достал охотничье ружье и после предупреждения, которое не 

возымело воздействия, произвел выстрелы, отчего непрошеные гости 

скончались. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 108 УК. Некоторые 

исследователи предполагают, что необходимо более конкретное постановление 

Верховного Суда Российской Федерации, в котором оговаривался бы спектр 

возможных действий человека, защищающего себя, иных лиц, своѐ жилище. 

Также предлагается разработать инструкцию, в которой бы указывалось как 

такие дела квалифицировать, расследовать[9]. С утверждением о 

необходимости установить, что и в каких случаях можно делать для защиты 

трудно согласиться, так как разнообразие возможных форм, размеров, видов 
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посягательств и способов осуществления необходимой обороны таково, что 

любая попытка такого регулирования обречена на провал. Однако если все же 

сделать такую попытку, то тем самым необоснованно будет ограничено право 

на самооборону.  

Помимо противоречивой правоприменительной практики положений о 

необходимой обороне, сама законодательная регламентация также не лишена 

определенных изъянов. Таким образом, по смыслу статьи 37 УК причинение 

вреда вплоть до смерти правонарушителя допустимо лишь в случае 

существования посягательства, сопряженного с насилием, опасного для жизни, 

или непосредственной угрозы применения такого насилия. В общем и целом, 

как правило, объект, которому причиняется вред обороняющемся, не должен 

быть «ценнее» объекта защиты, вред ему не должен причиняться сверх меры. 

Логичная и гуманная с первого взгляда конструкция, при дальнейшем 

рассмотрении вызывает некоторые возражения. Так, в случае убийства 

покушавшегося на изнасилование лица без применения насилия, опасного для 

жизни, женщина с большей вероятностью будет осуждена, что при взгляде 

через призму нынешнего УК правильно, так как ценность жизни «выше» 

ценности половой неприкосновенности и половой свободы. Данное положение 

не является справедливым. При изнасиловании повреждаются половые органы, 

полость рта, прямая кишка, женщинам  грозит хроническая боль в области таза, 

брюшной полости, синдром раздраженной толстой кишки, сексуальная 

дисфункция, велик шанс заразиться венерической болезнью. Все пережившие 

сексуальное нападение женщины переживают психологические нарушения. 

Таким образом, появляется риск саморазрушения личности и медленного 

угасания человека, которые в конечном итоге могут привести к летальному 

исходу[10]. 

Наиболее оптимальным решением вышеописанной проблемы 

представляется заимствование решения из за рубежа: уголовного кодекса штата 

Нью-Йорк, согласно которому причинение смерти допускается при попытке 

изнасилования[11]. Перенять опыт можно путем включения в ст. 105, ст. 108 

статьи примечания, что не является убийством, превышением необходимой 

обороны причинение смерти лицу, покушавшемуся на половую 

неприкосновенность и половую свободу.  

Таким же путем необходимо дополнить институт необходимой обороны, 

особо урегулировав защиту собственности и жилища в новом подпункте или 

статье. Наилучшим решением представляется введение известного праву США 

режима «мой дом – моя крепость», в соответствии с которым посягающему 
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лицу может быть нанесен любой вред, кроме смертельного, который 

допускался бы, к примеру, в случае попытки поджога.  

Интересным является подход представленный в проекте Федерального 

закона «О самообороне в Российской Федерации». Авторы законопроекта 

предлагают убрать пределы необходимой обороны при защите от 

противоправных посягательств, совершаемых с использованием оружия. Также 

перечисляются случаи, когда возможно причинение легкого, среднего, 

тяжелого вреда здоровью. 

В указанном выше законопроекте также предложен перечень 

преступлений, при защите от совершения которых допускается причинение 

смерти. К ним относится: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, принуждение к изъятию или трансплантации органов или тканей 

человека, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, 

иные деяния, признанные преступлениями в ст. ст. 162, 205, 206, 227. 

Хотя идеи, изложенные в указанном законопроекте, с точки зрения защиты 

прав и свобод интересов гражданина, находящегося в состоянии необходимой 

обороны, представляется нецелесообразным создание федерального закона, 

регулирующего уголовно-правовые отношения в области необходимой 

обороны, так как, во-первых, все новые законы, предусматривающие 

уголовную ответственность должны включаться в Уголовный кодекс 

Российской Федерации. В свою очередь федеральный закон «О самообороне в 

Российской Федерации» должен был бы регулировать, в том числе 

положительную уголовную ответственность, из-за чего должен был бы быть 

включен в Уголовный кодекс Российской Федерации. Во-вторых, важность 

регулируемых отношений предопределяет необходимость правового 

регулирования одним уголовным законом и актами Верховного суда 

Российской Федерации, разъясняющих вопросы правоприменения. 

Положения указанного проекта можно было бы перенести в Уголовный 

кодекс Российской Федерации в статью 37 и в качестве примечаний к статьям 

108 и 114. Однако список не должен был бы быть закрытым,.  

Таким образом, наиболее оптимальным представляется промежуточный 

вариант между казуальной системой (создание перечня объектов защиты и 

выработка критериев определения пределов возможного причинения вреда) и 

механизмом определения пределов необходимой обороны, который мог бы 

стать сердцевиной первой. 
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Потерпевший, как элемент состава преступления 

 

Достижение справедливости решения вопроса уголовной ответственности 

и наказания в преступлениях с потерпевшим зависит от отношения 

законодателя к потерпевшему, как специфическому элементу состава 

преступления и от того, какую роль законодатель отводит потерпевшему при 

возникновении отношений с преступником с учетом фактического 

взаимодействия между ними. Проблему потерпевшего от преступления нельзя 

рассматривать в отрыве от структуры состава преступления. 

Потерпевший и признаки, его характеризующие, не выделяются в 

отдельный элемент состава преступления. Данные признаки могут 

характеризовать различные стороны состава преступления, например, объект 

преступления, объективную сторону преступления, а также, могут отражаться и 

в субъективной стороне преступления, помогая правоприменителю при 

определении преступного и наказуемого, а также при назначении виновному в 

преступлении справедливого наказания. 

В вопросах относительно места и роли потерпевшего в системе состава 

преступления, признаков, его характеризующих у ученых-юристов нет 

однозначного единого мнения.  

Некоторые из них полагают, что потерпевший является непосредственным 

участником общественных отношений, которые охраняются законом, и 

выступает непосредственным объектом посягательства. Иными словами, 

человек, в отношении которого было совершено преступление, является 

носителем общественного отношения, но при этом еще и предметом, на 

который совершается преступное воздействие.  

Другие ученые утверждают, что потерпевший выступает только как 

предмет преступления, при воздействии на который происходит посягательство 

на объект управления. Н.И. Коржанский, например, пишет, что «предметом оп-

ределенного посягательства может быть …. не вообще человек, а конкретное 

лицо определенного возраста, пола, национальности, фамилии».
1
  

                                           
1
 Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны.- М., 1960.- С. 103. 
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Человек, будучи частью природы, выступает в качестве природного, 

предметного существа, но он же и личность, то есть био-социальное создание, 

продукт природы и общества.  Он представляет собой единство природного и 

социального, физического и духового. Человеческую сущность в этом живом 

продукте природы составляют воля, сознание, духовная культура, то есть в нем 

преобладает социальное, духовное начало 

Таким образом, логичным и правильным следует признать мнение ученых, 

которые рассматривают человека, как носителя общественных отношений, а не 

как некий предмет или вещь, которую можно также рассматривать как предмет 

преступления, а значит, и потерпевшим от преступления. 

Б.В. Сидоров, например, считает, что «фигура потерпевшего не может 

заменить в определенном отношении предмет, тот его элемент, по поводу 

которого или в связи с которым существует само это отношение. 

Посягательство на субъект, чьи правоохраняемые интересы нарушаются или 

ставятся в опасность, не превращает его в предмет преступления, а ставят его в 

положение потерпевшего».
1
  

При совершении преступления виновный оказывает воздействие на те или 

иные элементы общественного отношения. Оно может выражаться в 

причинении определенного вреда участникам общественных отношений. 

Преступник может воздействовать одновременно и на другие элементы 

общественного отношения, например, на предметы материального мира, 

духовного мира, по поводу которых между субъектами существует 

определенная связь. 

Тесная связь между потерпевшим и объектом преступления 

обнаруживается при анализе вредных последствий, описанных в законе, 

которые причиняются участнику уголовно-правовой охраны. Определяя вред, 

наступивший для потерпевшего, законодатель показывает степень причинения 

вреда общественным отношением, в сферу которых вовлечен последний.  

Преступные последствия, причиненные деянием объекту преступления, 

всегда выступают в виде вреда, который в зависимости от объективных 

особенностей этого последствия, выделяется в различные разновидности: 

физический, имущественный, моральный. Вред, причиненный потерпевшему 

как субъекту общественных отношений, охраняемых законом, также входит в 

преступные последствия. Однако не весь этот вред входит в преступные 

                                           
1
 Сидоров Б.В. Поведение потерпевших от преступления и уголовная ответственность.- К., 1998.- С. 167.  
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последствия, а лишь его социальная сторона. Так, потерпевшему может быть 

причинено телесное повреждение, уничтожено его имущество и т.п.  

Социальная сторона причиненного потерпевшему вреда выражается в 

причинении определенного вреда его здоровью, лишении возможности 

пользоваться имуществом. Указанная сторона вреда, причиненного 

потерпевшему, входит в преступные последствия, причиняемые общественным 

отношениям, охраняемым уголовным законом, или объекту преступления.  

Таким образом, прослеживается неотделимость объекта и последствий 

преступления. Но последствия преступления принадлежат не только объекту 

преступления, данная категория относится и к субъекту, его действиям, что 

является одним из основных элементов объективной стороны. 

Основные черты общественных отношений, которые становятся объектом 

преступного посягательства, не позволяют в полной мере отразить содержание 

и степень общественной опасности, правильно оценить роль виновного, 

действия которого повлекли определенные последствия. Для верного 

определения общественной опасности последствий необходимо рассмотреть 

содержание и другие характеристики объекта преступления. Общественная 

опасность определяется тем вредом, который причиняется общественным 

отношениям, а также степенью опасности для потерпевшего и его интересов. 

Характер и степень опасности последствий преступления для потерпевшего 

являются составляющими объективной стороны.  

При характеристике общественной опасности важное значение имеет 

поведение потерпевшего при совершении преступления виновным. Некоторые 

характеристики потерпевшего и его поведения законодатель включил в систему 

смягчающих и отягчающих обстоятельств, что влияет на общественную 

опасность деяния и уголовную ответственность виновного.  

Поведение потерпевшего является составной частью в содержании 

объективной стороны ряда составов преступлений, так как относится к 

элементам, характеризующим внешние обстоятельства совершения 

преступления. Участвуя в событии преступления, оно способствует 

скорейшему наступлению преступного результата и играет стимулирующую 

роль в развитии причинной связи. 

Связь поведения потерпевшего с отдельными видами преступлений 

отражается в уголовном законе при конструировании некоторых составов 

преступлений. В основе такого положения лежит то бесспорное обстоятельство, 

что это поведение, как элемент объективной стороны, взаимодействует с 

такими элементами субъективной стороны, как вина, мотив, цель, и, 
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соответственно, влияет на степень вины, степень общественной опасности 

совершенного преступления. 

Признаки, характеризующие потерпевшего, отражаются в субъективной 

стороне преступления, они входят в сознание виновного. Характеристики 

потерпевшего и его поведения, отраженные в сознании виновного входят в 

систему элементов субъективной стороны и в совокупности с иными 

признаками образуют психическое отношение виновного к потерпевшему и 

своим действиям в отношении последнего. 

С учетом особенностей, характеризующих потерпевшего и его поведение, 

виновный создает мысленную модель будущего преступного результата, 

именуемого преступной целью. В зависимости от этой цели и отражения в ней 

объективных признаков преступления, в том числе относящихся к 

потерпевшему, виновным определяются средства и способы достижения 

преступного результата, делается оценка преступного поведения, определяется 

вид и размер наказания за содеянное.  

Действия потерпевшего выражаются через действия преступника, они 

воздействуют на преступника как повод к совершению преступления, влияют 

на способ совершения преступления или выступают как основание совершения 

преступных действий. 

Таким образом, потерпевший и его признаки имеют важное уголовно-

правовое значение. Они находят отражение в содержании различных элементов 

состава преступления и позволяют правильно оценивать степень опасности 

преступления, справедливо решать вопросы уголовной ответственности и 

назначения наказания. 
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К вопросу о понятии и сущности вреда, причиненного преступлением 

 

Сущность вреда состоит в объективной способности деяния определенного 

вида производить негативные изменения в социальной действительности, 

нарушать упорядоченность системы общественных отношений, деформировать 

и вносить элементы дезорганизации в сложившийся правопорядок[1].  

Отождествление преступного вреда и последствий преступления как 

элемента объективной стороны его состава послужило основанием для 

утверждения о возможности существования беспоследственных преступлений. 

Однако вред, причиняемый объекту преступления, всегда реален, то есть 

существует в объективной действительности, но он не материален, так как 

относится не к миру вещей, а к отношениям между людьми. 

В результате преступных действий физическому лицу может быть 

причинен не только имущественный вред, но и телесные повреждения, которые 

направлены против здоровья и жизни личности. Следствием причиненного 

физического вреда являются соответствующие страдания и переживания 

личности, что относится к моральному вреду. Следовательно, под вредом, 

причиненным преступлением, можно понимать результат виновно 

совершенного общественно-опасного действия (бездействия), запрещенного 

Уголовным кодексом под угрозой наказания, повлекшие утрату прав, 

потерпевшим гарантированных государством. 

Понятие вреда, в частности имущественного, дается в гражданском 

законодательстве. Применительно к данной ситуации гражданское право 

регулирует возмещение убытков, а не вреда. Так, ст. 15 Гражданского кодекса 

Российской Федерации уполномочивает лицо, право которого нарушено (в 

нашем случае в связи с совершением преступления), требовать полного 

возмещения причиненных ему убытков, если законом не предусмотрено 

возмещение убытков в меньшем размере[2]. 

Уголовно-процессуальный закон не содержит запретов на применение 

положений гражданского права. Напротив, институт возмещения вреда в 
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уголовном процессе во многом повторяет аналогичные правила разрешения 

иска в гражданском праве (гражданском процессе). 

Думается, что и в уголовном процессе следует вести речь не о возмещении 

одного лишь материального ущерба, а о восстановлении всех прав, о 

возмещении всех видов вреда причиненных преступлением. 

Судебная же практика по уголовным делам исходит из фактического 

вреда, причиненного гражданину, определяя реальную стоимость похищенной 

вещи. 

Наибольшее число вопросов вызывает институт утраченной выгоды. В 

возвращении пострадавшему денежного эквивалента утраченной выгоды в 

рамках уголовного процесса отказывается, так как в уголовном 

судопроизводстве доказывается фактический вред, причиненный 

преступлением и при этом упущенная выгода не учитывается. Представляется, 

что эта разновидность убытков может подлежать возмещению, но только в тех 

случаях, когда бесспорно доказано обстоятельство, что указанные доходы лицо 

смогло бы получить при обычных условиях. Полагаем, что возмещение вреда, 

причиненного преступлением, связанное с упущенной выгодой является 

вопросом будущего в уголовном судопроизводстве, как это было с 

возмещением морального вреда. 

Нравственные и физические страдания могут выражаться в оскорблении, 

унижение чести и достоинства, возникновении чувства ущербности, 

дискомфортном состоянии, физической боли.  

В случае смерти потерпевшего в результате преступления личные 

неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие 

умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе и 

наследниками правообладателя. 

Пленум Верховного Суда РФ отмечает, что моральный вред так же может 

заключаться в нравственных переживаниях в связи: с утратой родственников, 

невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, 

раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не 

соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство 

или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением 

каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным 

повреждением здоровья, в связи с заболеванием, перенесенным в результате 

нравственных страданий и др.[3] 
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Вопрос об ответственности за причинение нематериального вреда долгое 

время оставался дискуссионным. Однако законодатель признал необходимость 

и возможность возмещения морального вреда в денежном выражении. 

Размер компенсации морального вреда в денежном выражении зависит от 

характера и объема причиненных нравственных или физических страданий, 

степени вины ответчика в каждом конкретном случае, иных заслуживающих 

внимания обстоятельств, и не может быть поставлен в зависимость от размера 

удовлетворенного иска о возмещении материального (имущественного) вреда, 

убытков и других материальных требований. При определении размера 

компенсации вреда должны учитываться требования разумности и 

справедливости. 

Законодатель выделяет физический вред, под которым понимается 

лишение жизни, причинение телесных повреждений, физических и 

психических страданий. В юридическом смысле физический вред не 

возместим. Жизнь человеку возвратить вообще невозможно и восстановление 

здоровья является проблемой медицинского характера. 

С правовой же точки зрения могут быть возмещены: моральный вред, 

вызванный неправомерными действиями (физические страдания); 

материальный вред в виде средств, затраченных на лечение потерпевших от 

преступных посягательств граждан. Поэтому возмещение физического вреда 

представляется возможным через моральный и материальный вред. 

Таким образом, уголовно-правовой вред – это последствия посягательства 

на общественные отношения, отражающие свойства преступного деяния и 

объекта посягательства. Сущность вреда состоит в объективной способности 

деяния определенного вида производить негативные изменения в социальной 

действительности, нарушать упорядоченность системы общественных 

отношений, деформировать и вносить элементы дезорганизации в 

сложившийся правопорядок. В результате преступных действий может быть 

причинен имущественный, физический, моральный вред. 
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