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А.Н. Хакимов, Ж.С. Нуруллин 

 

ПОДГОТОВКА ВОДЫ ДЛЯ НИППЕЛЬНОЙ АВТОПОИЛКИ  

ПТИЦЕФАБРИКИ «АКАШЕВО» 
 

В настоящей работе рассматривается вариант технологической 

схемы подготовки воды для ниппельной автопоилки для птиц. Рассмот-

рены распространенные проблемы и сложности, с которыми можно 

столкнуться в процессе эксплуатации данных поилок, а также пути ре-

шения этих проблем. 

 

Ключевые слова: Вода, ниппельная установка, ниппель, давление, 

птица, водоподготовка, бак запаса воды, трубы, пропускная способность, 

линия поения, насосная станция, аэрация, фильтрация, обезжелезивание, 

умягчение воды. 

 

Ниппельные установки для поения разных видов домашних птиц – это современный и автоматизи-

рованный способ подачи воды закрытого типа, который помогает контролировать расход воды, а также 

экономить на труде персонала. Такую систему поения для птиц использует крупнейший агрохолдинг «Ака-

шево». В настоящее время ниппельные установки являются наиболее оптимальными, и они широко исполь-

зуются для автопоения птиц. Благодаря этим автопоилкам достигается рациональный режим поения птиц, 

не допускается намокание подстилки под линией поения, что позволяет сохранять оптимальный микрокли-

мат и хорошее санитарное состояние в птичнике. Этот метод предотвращает многие заболевания и способ-

ствует более быстрому росту птиц и набору товарного веса. Кроме этого, отлаженная работа автоматизиро-

ванной системы поения птиц способствует экономии воды и облегчает труд обслуживающего персонала 

птичника.  

Необходимо отметить, что ниппельная установка автопоения для безотказной и нормальной работы 

требует определенные показатели качества воды, несоблюдение которых создает ряд определенных слож-

ностей при её эксплуатации [1]. Не рекомендуется подавать воду напрямую от используемого источника 

(скважина, река, городская водопроводная сеть), если вода не подходит по требованиям ниппельной уста-

новки. Как правило, требования к каждой ниппельной установке свои, которые прописаны в руководстве и 

технической документации. Некачественная вода вызывает отложения и засорения в системе, что ведет к 

сбою в работе ниппелей – они перестают пропускать через себя воду или не полностью закрываются, в 

                                                           
 © А.Н. Хакимов, Ж.С. Нуруллин, 2023. 
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результате чего начинается утечка воды, а это в свою очередь означает перерасход воды, намокание под-

стилки на полу и ухудшению микроклимата в помещении и т.д.         

Для водоснабжения птицефабрики агрохолдинга «Акашево» используется подземная вода из сква-

жин (табл. 1), которая по отдельным физико-химическим показателям не отвечает требованиям к воде для 

ниппельных установок.  

Сопоставление физико-химических показателей исходной и требуемой для ниппельной автопоилки 

воды представлено в таблице 1.      

 

Таблица 1 

Качественные показатели исходной и требуемой воды 

№ 
Наименование   показате-

лей 
Ед. изм. 

Показатели качества 

Оценка состояния исходной  

воды 

требуемые показатели 

1. Органолептические показатели качества воды 

1 Запах при 20 °С балл 0 0 удовл. 

2 Привкус балл 0 0 удовл. 

3 Цветность градус 3 3 удовл. 

4 Мутность мг/л 8,7 1,0 не удовл. 

1.1  Химические показатели качества воды 

5 
Водородный показа-

тель(рН) 
рН 7,5 6,5-9,5 удовл. 

6 Железо общее мг/л 0,6 0,3 не удовл. 

7 Жесткость общая мг-экв/л 5,4 до 0,5 не удовл. 

8 Щелочность мг-экв/л 3,8 6 удовл. 

 

Согласно данным физико-химического анализа исходная вода не удовлетворяет требованиям регла-

мента к воде для ниппельных установок по мутности, общей жесткости и содержанию железа. 

Для корректировки качественных показателей исходной воды из водозаборной скважины до требо-

ваний к воде для ниппельной установки предлагается трехступенчатая технологическая схема водоподго-

товки (рис.1). 

 
Рис. 1. Технологическая схема водоподготовки: 

1 – осветлительный фильтр; 2 – Na-катионитовый фильтр; 3 – солевое хозяйство;  

4 – емкость умягчённой воды; 5 - фильтр тонкой оч-ки; 6- компрессор; 7 - насосы. 

     

Технологическая схема (рис.1) работает в напорном режиме. На первом этапе водоподготовка про-

изводится на напорном фильтре типа ФОВ (1). Для очистки воды от взвешенных веществ предусмотрена 

её фильтрация в фильтре c загрузкой из каталитического материала «Сорбент АС», рекомендованная СП 

[3], для получения питьевой воды.   

Одновременно с очисткой воды от взвешенных веществ на фильтре (1) производится её обезжеле-

зивание по методу упрощенной аэрации. Для реализации этого метода, перед подачей воды на фильтрацию 

она насыщается воздухом из расчета 2 литра воздуха на 1 г закисного железа [3]. Воздух подводится ком-

прессором (6) в трубопровод подачи исходной воды на фильтр.  
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Периодически, по мере необходимости, производится промывка фильтрующей загрузки обратным 

током исходной воды. Технологические параметры промывки приняты по рекомендациям СП [3] и 

должны уточнятся в период пуско-наладочных работ. Отработанная промывная вода подвергается стати-

ческому отстаиванию, после чего возможен её возврат на очистку в основную схему обработки воды. Оса-

док из отстойника подлежит обезвоживанию и складированию на площадке.  

На втором этапе обработки вода подвергается умягчению. Умягчение подземной воды предусмот-

рено методом частичного Na-катионирования. Для умягчения воды предусмотрено использование автома-

тизированных установок умягчения фильтрами ФИП (2). По исчерпании ионообменной емкости катионита, 

фильтр подвергается регенерации раствором поваренной соли. 

Очищенная и умягченная вода поступает в емкость из нержавеющей стали (4), из которого насосом 

подается в емкость автопоилки. Перед подачей воды на поение птиц она проходит очистку от мельчайших 

примесей на картриджных фильтрах тонкой очистки (5), которые состоят из высокопористого материала.  

На основе расчетов разработаны объемно-планировочные решения цеха водоподготовки [3].         
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М.А. Краснобаев, М.А. Суханов, К.В. Фёдоров 

 

ПРОТИВОДЫМНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И КЛАПАНЫ 
 

Система противодымной вентиляции представляет собой сово-

купность вентиляционного оборудования, целью работы которой явля-

ется защита обслуживаемых помещений от продуктов горения. Задачи 

таких комплексов включают оперативное удаление загрязнённого воз-

духа при помощи вытяжного вентилятора и его замещение свежим воз-

духом с улицы, а также перекрывание вентиляционных каналов, по кото-

рым продукты горения могут распространиться на соседние помещения. 

 

Ключевые слова: статья, противодымная вентиляция, дымоуда-

ление, клапан, вентилятор, список литературы. 

 

Принцип работы противодымной вентиляции с клапанами и вентиляторами дымоудаления: 

1. В помещении возник очаг возгорания — срабатывает дымовой датчик. 

2. Сигнал от датчика поступает на диспетчерскую станцию. 

3. Система общеобменной вентиляции автоматически выключаются и все огнезадерживающие 

клапаны закрываются. 

4. В зоне возгорания в системе дымоудаления открывается противодымной клапан для удаления 

дыма. 

5. Одновременно включается вентилятор дымоудаления и вентилятор подпора воздуха. 

 
Рис. 1. 

 

Наличие противодымной вентиляции — обязательное требование для крупных промышленных 

предприятий, общественных учреждений, коммерческих зданий и сооружений. Её присутствие необхо-

димо везде, где существует опасность возгорания и присутствует большое количество людей и материаль-

ных ценностей. 

Вытяжная вентиляция системы дымоудаления 
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Вытяжная противодымная вентиляция — подразумевает естественное или принудительное вы-

ведение продуктов горения за пределы защищаемого внутреннего пространства. Дым через противодым-

ные люки выводится наружу или через дымовые клапаны поступает в отдельные вентиляционные каналы, 

по которым перемещается наружу здания под действием естественной тяги или принудительно, при уча-

стии промышленных вентиляторов. 

Приточная вентиляция системы дымоудаления 

Приточная противодымная вентиляция — за счёт подачи воздуха снаружи, вентилятором под-

пора воздуха создаётся избыточное давление в охваченном пожаром помещении. При открывании клапа-

нов дымоудаления, а также окон или дверей, начинает работать вентилятор дымоудаления, давление ав-

томатически выравнивается, а продукты горения удаляются за пределы помещения вместе с избыточным 

объёмом воздуха. 

 

 
Рис. 2. 

 

Этапы расчета противодымной вентиляции 

Гарантия обеспечения безопасности людей и материальных ценностей требует тщательного под-

хода к проектированию и монтажу противодымной вентиляции. Поэтому установке системы предше-

ствует расчёт, который проводится в несколько этапов. 

Последовательность проведения расчёта противодымной вентиляции: 

Сбор исходных данных для проектирования — изучение планировки помещений, контроль факти-

ческих размеров, ознакомление с планируемыми условиями эксплуатации и характером деятельности объ-

екта. 

Моделирование возгорания — детальный анализ опасных факторов, оценка возможной темпера-

туры и времени распространения пламени, определение вероятной степени задымления внутреннего про-

странства и путей перемещения дыма. 

Расчёт необходимых параметров производительности системы противодымной вентиляции, выбор 

и подгонка оптимального комплекта деталей и устройств. В соответствии с требуемыми характеристиками 

производительности подбираются оптимальные модели дымовых клапанов и промышленных вентилято-

ров. 

Роль клапана дымоудаления в противодымной вентиляции 

Клапаны дымоудаления — разновидность оборудования для систем противодымной вентиля-

ции, которая используется для открывания и закрывания проёмов вентиляционных каналов. Фактически 

срабатывание клапана обеспечивает активацию всей системы дымоудаления, поэтому их установка обя-

зательна для большинства общественных мест с обширными площадями внутреннего пространства. 

Дымовой клапан устанавливается непосредственно в проёме вентиляционной шахты или на вы-

ходе вентиляционного канала в защищаемое помещение. В зависимости от места установки различают 

стеновые и канальные разновидности оборудования. Отличительная особенность стеновых моделей — 

присоединительный фланец располагается только с одной стороны (на втором торце чаще всего монти-

руется декоративная решётка). У клапанов канального типа — два соединительных фланца (по одному 

на каждом торце), которые используются для сборки оборудования с ответными воздуховодами вентиля-

ции. 

 

Одна из наиболее важных характеристик противодымного клапана — предел огнестойкости, ко-

торый варьируется в зависимости от применяемых для изготовления материалов и состоит из двух пока-

зателей: 

E — потеря целостности; 

I — утрата теплоизолирующей способности (для противопожарных нормально-закрытых). 
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Предел огнестойкости воздуховода Ei— это время от начала теплового воздействия на воздухо-

вод(клапан) до возникновения одного из предельных состояний. 
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С.А. Савин, А.Б. Адилгалиев 

 

УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА СТОЧНЫХ ВОД 
 

В статье рассматриваются актуальный вопрос по энергоэффек-

тивности утилизации тепла сточных вод. 

 

Ключевые слова: тепло, сточные воды, энергоэффективность, 

насосы. 

 

На фоне возрастающего спроса на энергоресурсы, роста тарифов на них и сокращения запасов тра-

диционных источников энергии особое значение приобретает вопрос об энергосбережении. Использова-

ние утилизации тепла сточных вод с целью сокращения затрат на горячее водоснабжение может стать 

источником серьезной экономии энергоресурсов в современных зданиях. 

Нагрев воды для нужд горячего водоснабжения составляет 20–25% от общего потребления энергии 

в стандартном доме, и большая часть нагрузки приходится на подогрев воды для принятия ванны или 

душа. Стоимость горячей воды, как правило, занимает второе место в графе расходов на услуги ЖКХ в 

многоквартирных жилых зданиях, уступая по стоимости только расходам, затрачиваемым на отопление 

помещений. Исследования показали, что для гигиенических процедур человеку достаточно 1/10 части ис-

пользуемой в душе воды. Значит около 90% теплой воды, подводимой к смесителю душа, сливается в 

канализацию неиспользованной. 

Кроме теплой воды от душей, свой вклад также вносят стиральные и посудомоечные машины, нагре-

вающие воду с помощью электричества. 

Утилизация и повторное использование большей части энергии сточной воды позволит сэкономить 

тепловую энергию, снизить общую стоимость горячей воды и, за счет снижения выбросов парниковых 

газов, благоприятно скажется на экологическом состоянии окружающей среды. 

Объем канализационных стоков, производимых в огромных количествах большими городами, прак-

тически не изменяется в течение года. Температура сточных вод ниже температуры наружного воздуха в 

летнее время и выше в зимнее. Это делает их идеальным источником низкопотенциального тепла для ис-

пользования в тепловых насосах. Различные приспособления, позволяющие утилизировать тепло сточных 

вод, разрабатываются и применяются уже около 30 лет. Самой распространенной системой является при-

менение тепловых насосов, устанавливаемых на очистных станциях.  

Однако, система утилизации тепла сточных вод с тепловым насосом требует значительных капи-

тальных вложений, также необходимо место для установки этого оборудования. Следовательно, назрела 

необходимость в такой системе утилизации сточных вод, которая обладала бы следующими свойствами: 

–невысокая первоначальная стоимость; 

–быстрая окупаемость; 

–возможность использования в уже существующей системе без кардинальной ее реконструкции; 

–простота использования, не нуждается в службе эксплуатации. 

В Канаде была разработана система, удовлетворяющая вышеперечисленным требованиям. Новинка 

получила название Power-Pipe® DWHRSystem. Она представляет собой медную центральную трубу боль-

шого диаметра, которую обматывают медные трубы меньшего диаметра. Данная конструкция устанавли-

вается вместо вертикального участка внутридомовой канализации. По трубе большего диаметра будут 

транспортироваться сточные воды, по трубам меньшего диаметра – холодная вода от источника водоснаб-

жения к водонагревателю горячей воды. Таким образом будет осуществляться предварительный подогрев 

воды, идущей на нужды горячего водоснабжения, с помощью тепла сточных вод. Витки трубы меньшего 

диаметра сконструированы таким образом, чтобы потери давления воды в них были минимальны, это 

необходимо для того, чтобы мощности уже существующего насоса водоснабжения хватило для транспор-

тировки воды, и не потребовалась бы замена насоса на насос большей мощности. Это привело бы к сни-

жению энергоэффективности системы и дополнительным расходам средств заказчика. 

Исследования показали, что система длиной 60’’, смонтированная на участке  стандартной канали-

зационной трубы, позволяет поднять температуру входящей холодной воды от 10 °C до целых 24 °C, при 
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прочих равных условиях потока. Данная система позволяет снизить затраты на приготовление горячей 

воды на 20–40% в зависимости от типа здания и его режима водопотребления. Данная система может при-

меняться не только в жилых домах, но и в гостиницах, многофункциональных зданиях, ресторанах, обра-

зовательных учреждениях, спортивных сооружениях. 

Благодаря низкой начальной стоимости и способности к восстановлению до 40% тепловой энергии, 

срок окупаемости данной системы обычно составляет от 3 до 4 лет.  

Работа системы основана на физическом принципе, называемом «эффект падающей пленки». Он 

заключается в том, что падающая вертикально по трубе вода не будет находиться в центре трубы, а будет 

перемещаться тонкой пленкой по внутренней поверхности трубы, в которую она заключена. Это позволяет 

максимально собрать тепловую энергию от сточной воды и передать через медную поверхность, извест-

ную своим высоким коэффициентом теплопроводности, водопроводной воде. 

Данная система может быть установлена одним из трех способов. Первый, рекомендуемый произ-

водителем, способ, который обеспечивает максимальную экономию энергию, – это пропуск через систему 

всего потока водопроводной воды, идущей на нужды и горячего, и холодного водоснабжения. Такой спо-

соб получил название «конфигурация с применением равного потока». При необходимости в холодной 

воде можно сделать отдельную линию холодной воды (не нагретой предварительно на Power-Pipe) и под-

вести ее к кухонной раковине. 

Второй вариант заключается в предварительном нагреве только той части воды, которая идет затем 

к водонагревателю и используется на нужды горячего водоснабжения. Наконец, третий способ состоит в 

предварительном подогреве только той воды, которая затем используется в качестве холодной для душа. 

Любой из этих двух вариантов (известный как «неравный поток») уменьшит эффективность системы при-

мерно на 25%. 

Система обладает следующими свойствами: 

–проста в применении и доступна среднестатистическому пользователю; 

–экономит до 40% энергии, затрачиваемой на подогрев горячей воды в среднестатистическом доме; 

–срок окупаемости составляет от 2 до 6 лет; 

–снижает выброс парниковых газов газов почти на 1 т в год на семью из четырех человек; 

–не требует технического обслуживания: пассивная система не имеет движущихся частей; 

Вывод: Данное устройство показывает, что не всегда энергоэффективные решения в сфере водо-

снабжения представляют собой сложные технические устройства. На мой взгляд, данная технология 

крайне проста и удобна. Так же, что немаловажно в наше время, рассматриваемое изобретение является 

зеленой технологией, которая, в свою очередь снижает выбросы в атмосферу и разрушение озонового слоя.   
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П.А. Макаров 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ  

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

В статье рассматриваются вопросы значимости обеспечения ра-

ботников средствами индивидуальной защиты, их влияние на состояние 

безопасности трудящихся на производстве. Также рассматриваются 

этапы выдачи средств индивидуальной защиты, возможные проблемы и 

пути их решения. 

 

Ключевые слова: Средства индивидуальной защиты, безопас-

ность труда, условия труда, производственный фактор, риск.  

 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) - это средства, используемые работником для предотвра-

щения или уменьшения воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты 

от загрязнения. Их применяют в тех случаях, когда безопасность работ не может быть обеспечена иным 

образом. 

Обеспечение работников СИЗ является важным аспектом обеспечения их безопасности и здоровья 

на рабочем месте. СИЗ помогают снизить риски возникновения производственных травм и заболеваний, 

которые могут возникнуть в результате контакта работника с вредными веществами, опасными объектами, 

повышенным уровнем шума, вибрации, климата и других неблагоприятных факторов производственной 

среды. 

Нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств работникам 

устанавливаются работодателем на основании единых Типовых норм выдачи средств индивидуальной за-

щиты и смывающих средств с учетом результатов специальной оценки условий труда, результатов оценки 

профессиональных рисков. [2] 

Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами обеспечивать 

своевременную выдачу средств индивидуальной защиты, их хранение, а также стирку, химчистку, сушку, 

ремонт и замену средств индивидуальной защиты. [2] 

При приобретении и выдаче СИЗ важное значение имеет их класс. Он зависит от степени риска, 

которому подвергается работник при выполнении определенных работ или работ по профессии. 

Первый класс защиты – это СИЗ простой конструкции, они применяются в условиях минимальных 

рисков причинения вреда здоровью и подлежат декларированию. 

Второй класс защиты – это СИЗ сложной конструкции, защищающие от гибели или от опасностей, 

которые могут причинить необратимый вред здоровью работника, подлежащие сертификации. 

Работникам могут выдаваться только средства индивидуальной защиты, имеющие сертификат либо 

декларацию соответствия, удостоверяющие факт, что СИЗ удовлетворяют критериям безопасности. 

Выдачу работникам СИЗ условно можно разделить на несколько этапов. 

1.Определение работников, которым нужно выдавать СИЗ. Они полагаются тем, кто занят на рабо-

тах с вредными и (или) опасными условиями труда и (или) работах, связанных с загрязнением, а также 

тем, кто трудится в особых температурных условиях. 

2.Приобретение СИЗ за счет собственных средств. СИЗ должны пройти подтверждение соответ-

ствия в порядке, установленном законодательством о техническом регулировании. 

3.Информирование работников о полагающихся им СИЗ. 

4.Обучение работников по использованию (применению) СИЗ, если их применение требует прак-

тических навыков. Если не требует – следует ознакомить работников со способами проверки работоспо-

собности и исправности СИЗ в рамках инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

5.Выдача СИЗ согласно нормам выдачи. Эти средства должны подходить работникам с учетом пола, 

роста, размера и соответствовать характеру, условиям выполняемой работы. 

6.Организация учета и контроля за выдачей СИЗ в установленный срок. 

7.Обеспечение хранения СИЗ и ухода за ними (стирку, химчистку, ремонт). 

                                                           
 © П.А. Макаров, 2023. 
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8.Проверка правильности применения СИЗ работниками. 

Сроки использования (носки) СИЗ определены в типовых нормах и исчисляются со дня их факти-

ческой выдачи работникам. При соблюдении определенных условий можно использовать по назначению 

СИЗ, возвращенные по истечении сроков носки, но пригодные для дальнейшей эксплуатации. В частности, 

СИЗ необходимо постирать, отремонтировать. [1] 

Факт выдачи СИЗ фиксируется в личной карточке выдачи СИЗ. Ее можно вести в бумажном 

или электронном виде. Важно, что факт выдачи на руки СИЗ работнику можно подтвердить только непо-

средственно подписью в его личной карточке. 

Одним из важных аспектов обеспечения средствами индивидуальной защиты является финансиро-

вание. Работодатель должен выделить достаточное количество средств на закупку СИЗ. Организация си-

стемы поставок и хранения СИЗ также является важным аспектом. Необходимо выбрать надежных по-

ставщиков и организовать правильное хранение, чтобы избежать повреждения или порчи СИЗ. Контроль 

за сроками эксплуатации и замены СИЗ является также важным, чтобы гарантировать, что они всегда нахо-

дятся в рабочем состоянии и способны защищать работников. 

Одной из главных проблем в обеспечении средствами индивидуальной защиты является отсутствие 

понимания важности безопасности среди работодателей и работников. В таких случаях, работодатели мо-

гут не выделять достаточно средств на обеспечение СИЗ, а работники могут игнорировать правила их ис-

пользования. 

Для решения этих проблем необходимо проводить информационную работу среди работников и 

работодателей. Это может быть сделано путем организации тренингов, семинаров, инструктажей и т.д. 

При этом важно не только донести информацию о необходимости использования СИЗ, но и показать, как 

они могут защитить работников. 

Еще одной проблемой является отсутствие контроля за использованием СИЗ. Работники могут не 

использовать СИЗ, как надо, не проверять их работоспособность или продолжать использовать их после 

истечения срока эксплуатации. Для решения этой проблемы необходимо проводить контроль за использо-

ванием СИЗ, а также проводить регулярные проверки и замену старых СИЗ на новые. 

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты является важной составляющей без-

опасности на рабочем месте. Оно является обязательным требованием законодательства и гарантирует за-

щиту здоровья и жизни работников. Выбор и использование СИЗ, а также обеспечение их доступности и 

контроль за их использованием являются важными аспектами обеспечения безопасности на рабочем ме-

сте. Необходимо проводить информационную работу и контроль, чтобы сотрудники понимали важность 

использования СИЗ и использовали их правильно. 
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Д.С. Немченко 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ОБЩИХ ЧЕРТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

ДЛЯ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА ПРИМЕРЕ  

КОЭФФИЦИЕНТА СХОДСТВА ЖАККАРА 
 

В статье рассматривается процесс коэффициент сходства Жак-

кара, который позволяет выявлять общие черты пользователей с целью 

дальнейшего создания рекомендательной системы. 

 

Ключевые слова: рекомендательная система, методы выявления 

общих черт пользователей, показатели, оценка, интернет-магазин.  

 

В процессе создания любой рекомендательной системы после того как мы накопили достаточный 

объем данных, как оценили, что именно нравится конкретному пользователю, перед нами встает задача 

определения, что потенциально понравится ему. Для этого введем понятие сходство. Само понятие сход-

ство нужно, для того чтобы научиться определять похожие на необходимые нам предпочтения элементы 

или пользователей, которым нравится то же, что и нам. Подобие можно рассчитать по-разному, но в общем 

и целом задача может быть определена следующим образом: имеется два элемента, i1 и i2; сходство между 

ними определяется функцией sim(i1, i2). Возвращаемое этой функцией значение пропорционально степени 

сходства между элементами. Тогда для идентичных элементов sim(i1, i2) = 1, а для элементов, не имеющих 

ничего общего, sim (i1, i2) = 0.  

Существует различные методы определения сходства, среди них расстояние Жаккара, измерение 

расстояния с помощью Lp-норм, коэффициент Отиаи, вычисление сходства с помощью коэффициента кор-

реляции Пирсона, кластеризация k-средних, мы остановимся на применении коэффициента сходства Жак-

кара, который используется для сравнения наборов данных. В нашем случае этим набором будет множе-

ство украшений, которые пользователь добавил в избранное. Затем мы посмотрим на сходство между 

оценками – сходство между оценками одного товара, поставленными двумя пользователями. Эти данные 

позволят оценить, насколько схожи два пользователя, если они оценят достаточно много товаров. Для 

этого воспользуемся функциями сходства Пирсона и косинусной функцией. Для каждого метода сходства 

необходим определенный вид данных, как показано в таблице 1. В таблице 2 перечислены элементы функ-

ции сходства. 

 

Таблица 1 

Различные типы данных 

Тип данных Пример данных Подобие 

Унарные данные: это может быть, 

например, количество лайков или 

покупок 

Пользователю 1 понравился фильм 2.  

Пользователю 2 понравился фильм 2. 

Пользователю 3 понравился фильм 1 

Сходство 

Жаккара 

Бинарные данные: данные, у кото-

рых есть два возможных значения, 

например «нравитсяне нравится» 

Пользователю 1 не понравился фильм 1. 

Пользователю 1 понравился фильм 2. 

Пользователю 2 понравился фильм 2. 

Пользователю 3 понравился фильм 1 

Сходство 

Жаккара 

Количественные данные  

Пользователь 1 поставил 4/10 звезд фильму 2. 

Пользователь 2 поставил 10/10 звезд фильму 2. 

Пользователь 3 поставил 1/10 звезд фильму 1 

Функция 

Пирсона, или 

косинус 

 

Данные наборы, такие как описанные выше, можно получить из пользовательских покупок, превра-

щенных в список, где в каждой строке написано, купил или не купил пользователь продукт (1 = купил, 0 

= не купил). Чтобы найти сходство между двумя элементами, нужно подсчитать, сколько пользователей 

купили оба элемента, а затем разделить на количество пользователей, которые купили один из них (или 

оба).  
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Таблица 2 

Элементы функции сходства 
Название Определение Пример 

rui  
Оценка элемента i пользова-

телем u 

Rдарья,222743= 4,5 – Дарья поставила оценку 4,5 товару с артику-

лом 222743. 

ru 
Средние оценки 

пользователя u 

Среднее из всех оценок, поставленных пользователем u. Если 

Алексей поставил  купленым им ранее товарам 4 и 3, то rалексей= 

3,5 

Pa,b  

Набор элементов, которым 

поставили оценку пользова-

тели a и b 

Набор элементов с Дарьей и Алексеем из предыдущих приме-

ров. Pдарья,алексей={222743}, если они оба поставили оценку то-

вару 222743 

 

Таблица 3  

Оценка сходства Жаккара для двух товаров 
 Товар 1 Товар 2  

Дарья  1 1 1 

Дмитрий  1 1 1 

Алексей 1 0 0 

Дина  0 1 0 

Петр  0 0 1 

Екатерина  0 0 1 

Сумма = 4 
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Р.А. Джуманиязова, А.А. Атамурадов, А.М. Умаров  

 

ОСОБЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ ХИВИНСКОГО И УРГЕНЧСКОГО 

ЖИЛИЩА 
 

В этой статье мы можем увидеть характеристики и состав 

традиционных жилых домов.В статье также представлена история 

развития жилых домов в Хиве и Ургенче 

 

Ключевые слова: Хивинский и Ургенчский стили,жилище Хивы, 

айван, фасад, площадь, архитектура, климат, ичан. 

  

В хорезмских жилых домах традиционно во дворе на единой оси возводились две одноколонные тер-

расы: онг-айван и напротив него терс-айван, за ними строились жилые помещения. Назовем это блок-

секцией, объединяющей открытое пространство – двор, полуоткрытое – айван и закрытое – помещение. 

Такое сочетание практически имеется во всех домах Хорезма. Более состоятельный хозяин увеличивал 

дом на счет повторения секций 

Онг-айван обычно вдвое выше терс-айвана и ориентирован на север к господствующим ветрам. Ря-

дом строились крытый вход – долон, кухня, кладовые и вспомогательные сооружения. Любопытно, что 

крытые входы иногда бывают весьма просторными. Мы наблюдали в домах Дишан-калы долоны с суфой, 

на ней телевизор, рядом стоит машина, и жители проводят здесь большую часть года 

В жилых домах хорезмийцы с большим мастерством отделывали деревянные элементы: ворота, 

двери, ставни, колонны и подбалки содержат великолепные резные орнаменты. Здесь мастера предстали 

непревзойденными резчиками по дереву. Обращают на себя внимание многообразие узоров, продуманные 

композиции орнаментов и высокое качество проработки. Интерьеры помещений отделывали глино-саман-

ной штукатуркой, стены гостиной и жилых комнат покрывались ганчем.  

 

 
 

Рис. 1. 

 

Жилище Хивы черезвычайно своеобразно, пространственно по формам и несмотря на однократн-

ность декорации, которая вся заключается в резьбе деревянныхчастей фасада, обладает неотразимым оба-

янием. Композиционная основа хивинского дома-прямоугольный двор с парой встречных айванов: высо-

ким обрашенным к северу улу-айваном, позади которого находится летняя комната сарой, а рядом другие 
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жилые помещения, и низеньким хозяйственным терс-айваном напротив. Из-за тесноты участков цетраль-

ной части города ичан-кала открқтая часть двора уменьшается до узенькой ўели и даже совсем исчезает. 

Стены однорядного каркаса и ниши отсутствуют, даже полочки делаются редко. Жилище обогревается по-

черному, т.е. на полу комнаты раскладывается костер, что препятствует развитию декорации интерьера. 

Стены гладко штукатурятся ганчем, балки потолка –кругляк и васа. Стройная колонна с резной подбалкой-

лучшее украение жилища Хивы. 

Айваны широко применялись также в жилищном строительстве средних веков и позже. Здесь встре-

чаются планы, где айваны могут быть расположены между двумя, тремя, четырьмя помещениями, занимая 

всю переднюю часть застройки (пешайваны), могут располагаться также перед или по бокам жилой за-

стройки в виде галереи (далон), иметь вид балкончиков, консольно выступающих из поверхности стены, 

или же занимать открытую часть второго этажа (шийпан), а также иметь вид отдельно стоящей застройки, 

открытой с четырех или трех сторон 

Структура айванов в жилищном строительстве и их место в плане здания зависели от климатиче-

ских условий конкретной местности и порядка расположения жилых помещений. Айвана как бы выпол-

няли роль кровли для маленького дворика. Кроме выполнения своей основной утилитарной функции ай-

ваны обогащали художественную композицию, планировочную структуру здания. Например, улу айван в 

композиции дворца Таш-хаули и жилых домов Хивы обладает вертикальной компактной композицией и 

походит на минарет. А его единственная колонна, расположенная в центре, своим богатым резным орна-

ментом украшает не только айван, но и всю композицию двора. 

Таким образом, айваны и другие их разновидности способствовали взаимодействию замкнутого 

пространства помещений с природой, лучшему проветриванию помещений, предохранению их от влаги, 

созданию между помещениями крытого дворика. Они также усиливали торжественность и художествен-

ную композицию здания, а кроме того, служили важным элементом декора и, наконец, связывали соору-

жение с двором, улицей, площадью махалли и внешним миром.  

Еще одним аспектом жилых домов Хорезма, отличающимся от жилой архитектуры других регионов 

нашей страны, является то, что еще одна комната является «коридором» среди комнат, а еще один аспект 

заключается в том, что все помещения дома 

 

 
Рис. 2. 

 

Архитектурный строй жилого дома Хорезма и Хивы пронизан одной главной идеей – усиление про-

ветривания, защиты от солнечного перегрева. Жилище ориентировано строго по странам света, зимние 

помещения могут размещаться практически с любой ориентацией, летние же айваны устраивались в 

строго определенном порядке. Дворик между хона затеняется почти полностью навесами айванов с сильно 

вынесенными вперед козырьками. Айваны разновелики. Северный одноколонный вытянутый вверх улу-

айван (онг-айван) возвышается над застройкой двора. Обращенный к господствующим северным ветрам, 

он «захватывает» потоки воздуха в щель, образовавшуюся между стоящим напротив него пониженным 

терс-айваном. В тихие безветренные дни и при ветрах иного направления в хивинском дворике возникают 

https://alsamarkand.com/ru/khorezm/
https://alsamarkand.com/ru/packages/tur-v-khivu/
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конвекционные токи воздуха между по-разному освещенными поверхностями стен и айва-

нов. (лат. convection — привоз, принесение; перенос тепла движущейся средой, например, потоками воз-

духа, пара или жидкостей; на явлениях конвекции основано, например, центральное отопление). Происхо-

дит вертикальная вытяжка нагретого воздуха из двора-колодца за счет верхней аэрации (проветривание, 

насыщение воздухом), захватывающей воздушный поток. Помещение за улу-айваном часто делается двух-

этажным. Иногда улу-айван дополнен так называемым ургенчским айваном, в котором сквозное провет-

ривание происходит через ряд проемов под потолком. 

Среди своеобразных чисто хорезмийских трактовок летнего помещения надо отметить остроумный 

прием полного перекрытия двора единой плоской кровлей, приподнятой над перекрытиями жилых поме-

щений, с окнами между стоек несущего каркаса для освещения и аэрации двора. 
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Л.Д. Лиховид, А.А. Яковлева 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В «ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ» 
 

В статье рассматриваются вопросы особенностей применения 

некоторых элементов инновационной педагогики, используемых при реа-

лизации магистерской программы «Физическая химия».  Новый педагоги-

ческий подход заключается в отработке педагогических навыков при про-

ведении поиска и анализа научных публикаций по выбранной тематике и 

составление задач по этим публикациям.    

 

Ключевые слова: инновация, физическая химия, магистранты, 

компетенции, критерии, поиск.  

 

В настоящее время ведется поиск новых эффективных  производственных технологий  в различных 

сферах. Вместе с тем, создание инновационных проектов и решений невозможно без подготовки специа-

листов, способных к осуществлению такой деятельности. В результате современное педагогическое обра-

зование оказывается вовлеченным в глобальный инновационный процесс. Наша промышленность  нужда-

ется в инновациях и комплексном совершенствовании процессов производства, наше образование при-

звано обеспечить постоянно обновляющиеся требования при подготовке специалистов с использованием 

новых средств,  путей и методов. Педагогическая инноватика – молодая наука, она сама и ее методология 

находятся в стадии научной разработки и построения.   

Целью настоящей работы является рассмотрение особенностей применения некоторых элементов 

инновационной педагогики, используемых при реализации магистерской программы «Физическая хи-

мия».  В данном сообщении представлен анализ использования нового педагогического приема при орга-

низации самостоятельной работы магистранта. Новый педагогический подход  заключается в отработке 

педагогических навыков при проведении поиска и анализа научных публикаций по выбранной тематике.   

Мы решили, во-первых, проанализировать опыт использования такого поиска при составлении задач по 

физической химии, во-вторых – разработать критерии оценки выполнения задания обучающимися.  

Магистерская подготовка по программе «Физическая химия» включает  два типа задач профессио-

нальной деятельности – научно-исследовательский и педагогический, что существенно отличает органи-

зацию учебного процесса по данной программе. Освоение педагогических компетенций по программе поз-

воляет обучающимся осваивать элементы инновационной педагогики. 

                                                           
 © Л.Д. Лиховид, А.А. Яковлева, 2023. 
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Известно, что понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление, новше-

ство или изменение». Это понятие впервые появилось в 19 веке, но прочно укрепилось лишь к концу про-

шлого века как новая область знания и как наука о нововведениях, в рамках которой стали изучаться зако-

номерности технических нововведений в сфере материального производства.  

Инновации характерны для любой профессиональной деятельности человека и поэтому естественно 

становятся предметом изучения, анализа и внедрения, они являются результатом научных поисков, опыта 

отдельных  исследователей и целых коллективов. Теоретические изыскания инновационных процессов в 

настоящее время все более активизируются. Особенно важными становятся вопросы инноваций в педаго-

гическом образовании, от которого зависит подготовка специалистов для всех других областей. Развитие 

любого предприятия, организации, учреждения в настоящее время невозможно, если они не будут поддер-

живать инновационные процессы. 

Еще сравнительно недавно термины «инновация» и «инновационный процесс» в отечественной пе-

дагогической литературе почти не употреблялись. До настоящего времени трактовка содержания этих тер-

минов у разных авторов имеет существенные отличия, хотя они уже используются весьма широко.  

В научной литературе различают понятия «новшество» (новое средство) и «инновация» (нововве-

дение или процесс введения этого средства в практику), хотя часто они считаются синонимами. Понятие 

«инновация» определяется и как новшество, и как процесс введения этого новшества в практику. Приме-

нительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и 

формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности педагога и обучающегося. Уче-

ными и специалистами в области инновационной педагогики разработана классификация всех инноваций, 

выделены различные критерии и установлены многочисленные типы и подтипы. 

Наличие педагогических компетенций магистерской программы «Физическая химия» требует соот-

ветствующего методического обеспечения. Вместе с тем, обнаруживается недостаточное количество учеб-

ников и других материалов для магистерского уровня образования по такой классической дисциплине как 

физическая химия. Практически отсутствуют какие-либо методические разработки и рекомендации, поз-

воляющие осознавать, видеть, ставить и оригинально решать педагогические проблемы, ориентироваться 

в имеющихся педагогических ситуациях, связанных с введением новых учебных дисциплин, с поиском 

новых организационных форм, технологий обучения. 

Эти факты стали причиной и привели к необходимости обратиться к теоретическим основам педа-

гогической инноватики. На наш взгляд, обращение к вопросам педагогических инноваций создает реаль-

ную возможность для развития и совершенствования процесса обучения в целях достижения конкуренто-

способности данной магистерской программы. На рис. 1 показана схема «Способы инновационно–педаго-

гической деятельности.  

Рис. 1 Схема рациональных способов инновационно-педагогической деятельности 

 

Внедрение схемы в учебный процесс рассмотрим на примере решения задач по физической химии. 

На рис. 2 представлена классическая схема по принципу «Делай как я», которая реализуется в программах 

бакалавриата, для которых «Физическая химия» находится в блоке I «Обязательная часть» (общеобразо-

вательные дисциплины). Магистерская программа имеет педагогические компетенции: 

– способен осуществлять педагогическую деятельность в рамках программ ВО, СПО и ДО; 

– способен осуществлять организационно-методическое сопровождение образовательного процесса 

по программам ВО, СПО и ДО; 

– способен осуществлять воспитательную работу, а также педагогическое сопровождение социали-

зации и профессионального самоопределения обучающихся. 
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Рис. 2 Классическая структура процесса формирования умения решать физико-химические задачи 

 

Педагогический поиск включает два этапа: поисково-информационный и аналитико-критический. 

Основным результатом поисково-информационного этапа является нахождение источника данных, при-

годных для составления задачи. Было предложено поиск статей магистрантам выполнять в известных 

научных журналах, таких как «Журнал физической химии», «Журнал прикладной химии, «Физико-химия 

поверхности и защита материалов», «Химия и химическая технология» и т. п.  на электронных ресурсах 

различных сайтов. Оказалось, что магистранты проявили творческую активность и значительно разнооб-

разили круг поиска. Источники информации оказались самыми различными от описания простых химиче-

ских опытов до фундаментальных исследований в широких областях науки, проводимых ведущими науч-

ными школами, в том числе зарубежными. 

Результатом аналитико-критического и педагогического поиска в целом был выбор публикации, 

удовлетворяющей цели и задачам педагогического нововведения, сформулированная и описанная как про-

блема. Переход к следующему этапу (Создание педагогического новшества) оказывается тем проще, чем 

качественнее выбор исходной статьи. Магистрантами были составлены задачи, от простых стандартных, 

до очень интересных и развернутых в своих решениях. 

Этап «Реализация педагогического новшества» был осуществлен в виде презентации разработанной 

задачи на семинаре и обсуждения алгоритма решения. 

В настоящее время актуальной проблемой (задачей) является оценка педагогического нововведе-

ния, которая складывается из двух частей – создание системы оценивания в виде индикаторов достижения 

целей обучения физической химии (оценок обучающемуся), а также анализ эффективности предложен-

ного новшества, очевидно, возможный только по мере накопления опыта. На рис. 3 «Инновационная 

структура процесса формирования умения решать физико-химические задачи». 

 

Рис. 3. Инновационная структура процесса формирования умения решать физико-химические задачи 

 

Поскольку инновационно-педагогическая деятельность в целом завершается созданием конечного 

продукта, например, методического пособия, публикации, то результатом той работы, которая на настоя-

щем этапе проведена, могло бы стать использование методов статистической обработки результатов педа-

гогического нововведения, для качественного анализа и демонстрации достоверности выводов.  

Были предложены следующие критерии оценивания: 

– тематическое соответствие выбора научной статьи в качестве первоисточника экспериментальных 

данных;  

– полнота использования экспериментальных данных теме задания;  

– грамотное составление условия задачи, разработка алгоритма ее решения; 

– качество оформления: литературный стиль, корректное использование терминологии, ясность и 

четкость изложения, однозначность и логическая непротиворечивость; соответствие стандарту ИРНИТУ 

005-2020. 

– срок выполнения задания. 

Если каждый критерий оценивать в 1 балл, то общая максимальная оценка составит привычные пять 

баллов.  
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Таким образом, показано, что совмещение научного поиска с отработкой педагогических навыков 

и умений оказывается весьма продуктивным педагогическим приемом и способствует освоению педаго-

гических компетенций. Разработан комплекс критериев для оценивания  результатов (достижений) обуча-

ющегося. 
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Д.В. Шепель 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

В данной статье автором рассматривается понятие коррупции. 

На основе анализа российского законодательства и правоприменитель-

ных актов в области противодействия коррупции рассматривается по-

нятие и содержание таких ключевых терминов, как национальная без-

опасность, экономическая безопасность, коррупция; предложено автор-

ское определение понятия коррупционных преступлений, а также меры 

по противодействию коррупции. По итогам проведенного правового ис-

следования, анализируются актуальные проблемы противодействия кор-

рупции на современном этапе, приводятся примеры противодействия 

коррупции в российском и зарубежном законодательстве. 

 

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, эконо-

мика, национальная безопасность, экономическая безопасность, корруп-

ционные преступления, борьба с коррупцией, правосознание граждан, 

борьба, стратегия. 

 

Среди основных приоритетов нашего государства является развитие экономики, создание необхо-

димых условий для развития цифровой экономики, направленной на повышение качества жизни граждан, 

конкурентоспособности страны, обеспечение ее экономического роста и национального суверенитета. Од-

нако среди неблагоприятных внутренних факторов воздействия на экономическую систему Российской 

Федерации надо выделить коррупцию. В связи с этим требуется определить меры по ее предупреждению 

и пресечению, в том числе и средствами уголовно-правового воздействия. Актуальным остается вопрос 

развития современной уголовной политики по обеспечению экономической безопасности и противодей-

ствию коррупции. Предложенная в 2009-2020 годах теоретическая модель уголовно-правовой стратегии 
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обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции в России, так и не смогла в пол-

ной мере достигнуть поставленных целей. [7] 

В условиях современной действительности, коррупция является масштабной реально существую-

щей угрозой для национальной безопасности российского общества и в целом государства. [9] Посред-

ством ее развития происходит нанесение серьезного удара в системе общественной безопасности и госу-

дарственной стабильности, что приводит к значимым и ощутимым потерям в социально-экономическом и 

политическом развитии, поэтому готовность к эффективной борьбе с ней рассматривается в РФ в качестве 

главного показателя цивилизованности государства, его приверженности демократическим ценностям.  

Коррупцию можно рассмотреть на данный момент в качестве одного из важнейших препятствий в 

сфере политического и экономического развития, и за последние время число анализа причин и средств 

борьбы с коррупцией становится все больше. Понятие коррупции в общественно-социальном значении – 

более широкое, из него могут быть выделены конкретные части. Так, допустим, одна из целей коррупции 

состоит в том, чтобы получить разные выгоды, блага и преимущества, из которых большая часть будет 

носить материальный характер. [8] 

Коррупция, как противоправное явление, оказывает негативное влияние не только на институты 

власти и государственное управление, но и на кредитно-финансовую и бюджетную системы. Коррупция в 

сфере распределения бюджетных средств напрямую влияет на стабильность экономической системы 

страны. Это также неблагоприятно сказывается на инвестиционном климате в России. Таким образом, 

можно выявить три взаимосвязанные составляющие негативного влияния коррупции: экономическая – 

выведение значительных объемов финансовых средств из легального экономического оборота; политиче-

ская – падение «престижа» страны на международном уровне; социальная – снижение уровня доверия 

граждан к институтам власти, а также ухудшение качества жизни населения. 

Можно выделить следующие проблемы, связанные с ростом коррупционных преступлений: - нали-

чие процессуальных гарантий, «привилегий», установленных в отношении отдельных категорий лиц; вос-

препятствование предварительному расследованию со стороны участников уголовного судопроизводства, 

в т.ч. обладающих «иммунитетом»; слабо развитая антикоррупционная законодательная база. Предложен-

ный список проблем, связанных с раскрытием преступлений коррупционной направленности, безусловно, 

не является исчерпывающим. Если обратиться к проблемам, изложенным выше, то для должной реализа-

ции противодействия развитию коррупции предлагаем внести коррективы в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в отношении значительного круга должностных лиц, обозначенных в ст. 

447 УПК РФ, к которым применяется особый порядок производства и ведение оперативно-розыскных ме-

роприятий. «Особые привилегии», которые предоставляются законом к определенной категории лиц, 

усложняют процедуру привлечения лица к уголовной ответственности, тем самым создавая препятствия в 

правоприменительной деятельности. Полагаем, что сокращение списка должностных лиц, наиболее склон-

ных к совершению коррупционных преступлений, будет способствовать минимизации желанных проти-

возаконных действий, т.к. как это повлечет утрату их неприкосновенности. 

В последние годы Россия вышла на новый уровень борьбы с коррупцией. Утвержден Национальный 

план противодействия коррупции, ратифицированы важнейшие международно-правовые акты, действует 

и совершенствуется Федеральный закон «О противодействии коррупции» [2], приняты указы Президента 

Российской Федерации, что серьезно повышают требования к государственным и муниципальным служа-

щим, впервые на государственном уровне должное внимание уделяется повышению превентивной функ-

ции противодействия коррупции не только в государственных органах, но и в государственных корпора-

циях. В соответствии с реализацией Федерального закона «О противодействии коррупции» принята 

«Национальная антикоррупционная стратегия», определяющая механизмы ее реализации, которые, несо-

мненно, способствуют решению многих проблем в законодательном обеспечении реализации антикорруп-

ционных мер. - коррупционные меры. При рассмотрении различных определений понятия коррупции вы-

яснилось, что коррупция — это прямое использование должностным лицом своего служебного положения 

в личных целях, обычно сопровождающееся нарушением закона. [8] 

Необходимо разработать и принять комплекс мер по защите осведомителей о фактах коррупции, 

распространяющийся как на физических, так и на юридические лица. Полагаем, что необходимо расши-

рить сферу действия положений ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, так что они недву-

смысленно охватывают любую форму неправомерного преимущества, включая любые выгоды нематери-

ального характера, независимо от того, имеют ли они измеримую рыночную стоимость или нет. Для реа-

лизации этой рекомендации ст. 290 УК РФ предлагается дополнить указанием на получение услуг неиму-

щественного характера, неимущественных прав или иных противоправных преимуществ. Итак, в части 1 

ст. 290 УК РФ слова «услуги имущественного характера, предоставление иных имущественных прав» за-

менить словами «услуги имущественного или неимущественного характера, предоставление имуществен-

ных или неимущественных прав, и другие незаконные преимущества». 
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Что касается зарубежного законодательства, оно устанавливает основные положения по предупре-

ждению коррупции и борьбе с ней, которыми должны руководствоваться все государства при принятии и 

применении национального законодательства, и является неотъемлемой частью внутренней правовой си-

стемы и российской борьбы с коррупцией. законодательство. [9] Изучение и использование норм между-

народного антикоррупционного законодательства благотворно влияет на отечественные правовые техно-

логии, международное сотрудничество и в целом на антикоррупционную деятельность на глобальном 

уровне, что, в свою очередь, повышает эффективность государственных антикоррупционных мер, - анти-

коррупционная деятельность.  

Подводя итог, отметим, что коррупционные преступления представляют существенную угрозу для 

государственного аппарата, и реализация обозначенных выше законодательных инициатив будет являться 

началом для сокращения числа данного вида преступлений. Введенные законодательные проекты позво-

лят расширить понятие коррупционного преступления и принять соответствующие меры для их эффек-

тивного предупреждения и пресечения. 
 

Библиографический список: 

 

1. Конституция Российской Федерации: текст с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020: [принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года]. Москва, 2020. – Доступ из справочно-право-

вой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.  

2. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ. – Доступ из справочно-право-

вой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.  

3. О мерах по противодействию коррупции: Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815. – Доступ из справочно-

правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный. 

4. Апелляционное определение Брянского областного суда. от 09.07.2018по делу № 33-2360/18. – Доступ из 

справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный. 

5. Борсученко, С. Коррупция как внутренняя угроза экономической безопасности России и меры по ее проти-

водействию // Заметки ученого. 2022. № 4. С. 261-266. 

6. Гасанова, Г. Противодействие коррупции в России и за рубежом // Синергия Наук. 2022. № 75.  

7. Ефремова, А. Эффективность правового регулирования противодействия коррупции в системе государствен-

ной службы // Молодой ученый. 2022. № 4 (399).  

8. Лагодина, Т. Коррупция и антикоррупционная политика в Российской Федерации: нормативно-правовая база 

уровень коррупции // Студенческие чтения. Сборник статей. Чита, 2021. № 84. 

9. Шведов, В. Анализ механизмов противодействия коррупции // Столыпинский вестник. 2022. Т. 4. № 3. 
 
 

ШЕПЕЛЬ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ – магистрант, Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

Россия.  

 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 3-1 (138) 

__________________________________________________________________________________ 

 

26 

М.C. Воробьева 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

БЛАГ 
 

В статье рассматривается сущность и ключевые характери-

стики цифровых общественных благ.  

 

Ключевые слова: цифровые общественные блага, неисключае-

мость, неконкурентность, открытый исходный код. 

 

В классическом понимание благо можно представить как средство для удовлетворения потребно-

стей человека. В зависимости от характера потребления экономические блага подразделяют на частные и 

общественные. Частное благо ориентировано на потребление одного субъекта, и потребление такого блага 

одним человеком исключает возможность потребления его другими людьми. В отличие от частного блага, 

общественное благо доступно всем гражданам независимо от того, платят они за него или нет. Они до-

ступны для потребления в неограниченном количестве. К общественным благам можно отнести: больницы 

и поликлиники, учреждения образования, общественный транспорт и т. д. С развитием информационно-

коммуникационных технологий и увеличением пользователей сети Интернет появилось такое понятие как 

цифровое общественное благо [1]. 

Цифровое общественное благо – это благо, которое доступно всем пользователям глобальной сети 

Интернет. К данному виду благ можно отнести, как и ряд услуг, которые раньше были доступны только 

офлайн, например: заказ талона к врачу или покупка билета на поезд, так и общественные блага, представ-

ленные в виде программного обеспечения с открытым исходным кодом, доступных данных, платформ, 

моделей искусственного интеллекта, открытого контента и т. д [2].  

Изначально концепция цифровых общественных благ происходит от классического общественного 

блага, для которого свойственно неисключаемость и неконкурентность.  

Цифровое общественное благо позволяет повышать благосостояние человека, а также убирать 

асимметрию знаний среди людей с разными возможностями, предоставляя им доступ к передовым техно-

логиям. Новый вид общественных благ доступен людям как из разных поколений, так и из разных стран. 

Они предоставляются людям бесплатно, в противном случае такие блага бы не удовлетворяли неисключа-

емости – ключевой характеристики общественных благ. Потребление такого вида благ одним пользовате-

лем не уменьшает его количества, доступного для потребления другими. 

К основным преимуществам цифровых общественных благ можно отнести: 

–отсутствие привязки потребителей к конкретному производителю: часть цифровых общественных 

благ имеет открытый исходный код, что позволяет любому человеку изменять технологию и улучшать ее 

структуру. 

–гибкость: цифровые общественные блага могут быть адаптированы под особенности разных рын-

ков с минимальными затратами. 

– обмен знаниями и опытом людей с разными социально-демографическими характеристиками. 

–доступность цифровых общественных благ, которая гарантируется наличием возможности выхода 

в интернет [3].  

В настоящее время существует ряд проблем, с которыми можно столкнуться при использовании 

данных благ. Во-первых, это усиление цифрового неравенства. На конец 2021 г. доступ к интернету имели 

около 66,2% мирового населения, что может оказывать негативное влияние на отстающие страны. Однако, 

наличие интернета не означает устранение неравенства, необходимо осваивать цифровую грамотность, 

которая позволяет находить и использовать достоверную информацию в сети [4].  

Таким образом, цифровые блага можно считать общественными, так как они обладают ключевыми 

характеристиками общественных благ – неисключаемостью и неконкурентностью в потреблении. Новый 

вид благ позволяют повышать благосостояние людей, а также сокращать разрыв в знаниях. Главной отли-

чительной особенностью использования цифровых общественных благ является наличие доступа к сети 

Интернет, это делает их доступными для людей с разными возможностями. 
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ПРИНЦИПЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

В РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКЕ 
 

В статье изучены принципы финансового планирования и как их 

применяют в современной экономике. Досконально рассмотрены их пре-

имущества и их вклад в прогресс экономики. 

 

Ключевые слова: определение целей и стратегий; анализ ситуа-

ции; разработка стратегии; мониторинг и контроль; диверсификация; 

управление долгом; обучение и развитие. 

 

Финансовое планирование является одним из ключевых аспектов управления финансами в разви-

вающихся экономиках. Оно помогает компаниям и индивидуальным инвесторам достичь финансовой ста-

бильности, снизить риски и повысить доходность. 

Принципы финансового планирования в развивающейся экономике включают в себя следующие 

аспекты: 

1. Определение целей и стратегий. Финансовые цели должны быть ясными и конкретными, а также 

соответствовать общей стратегии компании или инвестора. Цели могут быть связаны с увеличением дохо-

дов, снижением расходов, увеличением капитализации или другими финансовыми показателями. 

2. Анализ текущей финансовой ситуации. Для того чтобы разработать эффективный финансовый 

план, необходимо иметь представление о текущей финансовой ситуации. Это включает в себя анализ фи-

нансовых отчетов и показателей, таких как доходы, расходы, прибыль, денежные потоки и др. 

3. Разработка стратегии финансового планирования. На основе целей и анализа текущей ситуации, 

необходимо разработать стратегию финансового планирования, которая включает в себя выбор инвести-

ционных инструментов, распределение ресурсов и управление рисками. 

 

Таблица 1 

Принципы финансового планирования и их аспекты 

Принципы Аспекты 

Определение целей и стратегий Ясность и конкретика 

Анализ текущей финансовой ситуации Анализ финансовых отчётов: 

Доходы 

Расходы 

Прибыль 

Денежные потоки 

Прочее 

Разработка стратегии финансового планирования Выбор инвестиционных инструментов 

Распределение ресурсов 

Управление рисками. 

Мониторинг и контроль Уверенность в достижении целей 

Диверсификация портфеля Разнообразие инвестиционный портфель 

Управление долгом Минимизирование расходов на проценты 

Снижение рисков 

Обучение и развитие Улучшение своих навыков и эффективности фи-

нансового планирования 

 

4. Мониторинг и контроль. Финансовый план должен быть постоянно проводить контроль, чтобы 

убедиться, что цели достигаются и стратегия работает эффективно. Это также позволяет быстро реагиро-

вать на изменения в экономической ситуации и корректировать план при необходимости. 

5. Диверсификация портфеля. В развивающихся экономиках, где риски могут быть высокими, 

важно разнообразить инвестиционный портфель. Это позволяет снизить риски и повысить доходность. 

                                                           
 © А.Ц. Баирбиликтуев, В.Е. Алексеев, 2023. 
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6. Управление долгом. В развивающихся экономиках, где процентные ставки могут быть высокими, 

важно управлять долгом, чтобы минимизировать расходы на проценты и снизить риски. 

7. Обучение и развитие. Финансовое планирование является сложным процессом, который требует 

знаний и компетенций. Поэтому важно постоянно обучаться и развиваться, чтобы улучшить свои навыки 

и эффективность финансового планирования. 

В заключение, финансовое планирование является ключевым аспектом управления финансами в 

развивающихся экономиках. Оно позволяет компаниям и инвесторам достигать финансовой стабильности, 

снижать риски и повышать доходность. При этом важно следовать принципам финансового планирования, 

которые включают в себя определение целей и стратегий, анализ текущей ситуации, разработку стратегии, 

мониторинг и контроль, диверсификацию портфеля, управление долгом и обучение и развитие. 
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Д.А. Козлова 

 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ  

ПРАКТИКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

В статье рассматриваются вопросы состояния и перспектив раз-

вития виртуального туризма. Выявляются предпосылки виртуального ту-

ризма и его специфика. На основе анализа контента сервисов виртуаль-

ных путешествий выделяются основные типы направленности.  

 

Ключевые слова: виртуальный туризм, виртуальные путеше-

ствия, туры, инновационные технологии, онлайн-сервисы, экскурсии, ту-

ристическая отрасль. 

 

В настоящее время, туризм стал важной частью социальной, культурной и экономической жизни со-

временного общества. Однако, существует большое количество данного термина и до сих пор отсутствует 

универсальное, общепринятое его определение. Главной причиной стало активное развитие туристической 

отрасли, постоянное появление новых форм и направлений туристической деятельности, внедрение новых 

технологий. 

Беспрерывный рост потребителей туристских услуг задает темп развитию задач по формированию 

предложения новых услуг и продуктов, туристы становятся все избирательнее и требовательнее, расширя-

ются туристические практики, увеличивается стремление к получению новых ощущений и впечатлений. С 

каждым днем формируются новые направления туризма, возникают новые виды транспортных средств, 

улучшаются способы передвижения и сервисное обслуживание. 

Предпосылками для развития виртуального туризма стали такие факторы, как усилившийся рост 

крупных экономик, доступность авиабилетов, технологические изменения, новые бизнес-модели и иннова-

ционные товары. Туристическая отрасль увеличивает обороты, у людей появляется больше интереса к дан-

ной сфере, за счет рекламы и навязанного образа жизни. Тем не менее, увидеть своими глазами все инте-

ресные уголки нашей огромной планеты, доступно лишь немногим. У большинства условных потребителей 

не хватит времени и финансов. Однако, стремительные темпы развития современных инновационных тех-

нологий, доступность различной информации и возможность обмениваться ей в короткие сроки дает для 

людей дополнительный спектр «информационного предложения». 

                                                           
 © Д.А. Козлова, 2023. 
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Данные тенденции привели к появлению совершенно нового вида туризма, который значительно от-

личается от традиционного его понимания - виртуального. 

«Онлайн туризм, или же виртуальный тур - это новый способ изображения трехмерного простран-

ства на дисплее, которое сопровождается визуальной составляющей: 3D объекты, видео и фото альбомы, 

поясняющие текста, всплывающие окна с дополнительной информацией, графически оформленная навига-

ция» [1]. 

Рассматривая суть термина «виртуального туризма» более детально, необходимо отметить, что к 

виртуальному путешествию абсолютно правильно относить «переход» в удалённое, но в место, которое 

объективно существует, на нашей земле или даже за её пределами. 

Благодаря развитию инновационных технологий путешествовать по нашей планете, можно даже не 

покидая свой дом - и это действительно актуальная и современная практика. Онлайн-камеры, виртуальные 

туры, высококачественные видео и фото-съемки, специализированные сервисы и приложения существенно 

упрощают жизнь и расширяют возможности для познания нашей планеты, они так же позволяют получить 

бесконечный доступ к путешествиям. 

В ходе исследования сервисов и приложений для онлайн-экскурсий, благодаря которым можно со-

вершить виртуальные путешествия, были рассмотрены такие сервисы как, Англоязычный сервис «Air Pano» 

[2], Сервис Google карты [3], Сайт 360 Cities [4], Онлайн-экскурсия по Дубаю [5], онлайн тур по Украине 

«Open Ukraine» [6], экскурсия по египетским пирамидам [7], веб-камера на МКС [8], виртуальный тур по 

Петергофу [9], веб-камеры по всему миру [10], виртуальный тур по Финляндии [11], прогулки на YouTube 

[12], тур по Великой Китайской стене [13], сайт Fullscreen 360 [14], виртуальное путешествие в Вену [15], 

наблюдение за живой природой на сайте explore.org/livecams [16], проект онлайн-экскурсий по университе-

там Лиги Плюща [17], «EarthCam» [18]. Данные сервисы полностью характеризуют понятие виртуального 

туризма и имеют все необходимые характеристики. 

Англоязычный сервис Air Pano [2]. На этом сайте представлена возможность просмотра фото пано-

рам в различных уголках земного шара. Кроме того, зритель может посмотреть на достопримечательности 

с самых невероятных ракурсов, которые ранее были просто недоступны. Фотографии имеют различные оп-

ции, там также представлены короткие ролики из разных точек планеты - города, горы, подводные про-

странства и т.д.  

Еще одним подходящим примеров является Сервис Google карты [3]. Наиболее популярный сервис 

для виртуального туризма с функцией просмотра улиц. Снимки создаются не только самой компанией 

Google, но и обычными пользователями. На данном сервисе можно отыскать много полезных вещей. Есть 

карта с отмеченными на ней точками, с комментариями и пояснениями. Голосовой помощник может под-

сказать ваше текущее местоположение, оставшееся время пути, наличие на дороге пробок и другую полез-

ную информацию. В Google Maps можно поделиться своим текущим местоположением с любым контактом. 

Если вы едете по незнакомому маршруту и решили вдруг перекусить или заправиться, то в Google Maps 

можно искать нужные заведения поблизости от вашего текущего местоположения.  

Google Maps умеет учитывать все эти факторы. Для точного расчёта времени прибытия в нужное 

место просто щёлкните по пункту «Отправление сейчас» и укажите нужное время отправления или прибы-

тия. Все сделано очень качественно и доступно.  

Формат Google Street View позволяет в любой момент оказаться в том месте, которое нужно про-

смотреть и изучить, а также полюбоваться истинным изображением и съемкой в высоком качестве.  

Сайт 360 Cities - это крупнейшая коллекция потрясающих интерактивных панорамных фотографий 

с высоким разрешением и видеороликов 360º, созданных сетью из тысяч лучших панорамных фотографов 

и видеографов со всего мира. 360Cities является лидером в VR медиа для образования, публикации, рекламы 

и кино, а также разработки мобильных приложений и игр [4].  

Онлайн-экскурсия по Дубаю [5]. При переходе на ссылку, можно пролететь по городу, прогуляться 

по скверам, постоять на вершине самого высокого сооружения мира, насладиться видами города. 

После переключения на сайт, всплывает окно с огромной панорамой с большим количеством знач-

ков. Нажимая на значки, можно изменять формат онлайн-тура, оказываясь на улице или в небе, переходить 

на разные объекты, попадая внутрь зданий и т.д. Dubai360 содержит фотографии и видео в режиме 360°. На 

данном ресурсе можно разворачивать и масштабировать изображение с помощью консоли управления 

снизу. Также можно перемещаться по карте или по объектам. 

Сервис путешествий по Украине Open Ukraine [6]. Проект объединяет все туристические регионы и 

города Украины в формате 360. Он содержит различные туристические маршруты, взгляд на города и пей-

зажи с высоты птичьего полета, интерактивные прогулки по выбранному месту.  

Экскурсия по египетским пирамидам [7]. Серия виртуальных туров по разным городам Египта, в 

которых есть пирамиды. Их можно подробнее рассмотреть как снаружи, так и внутри.  
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Веб-камера на МКС [8]. Онлайн видео с Международной космической станции включает в себя об-

зор космической станции изнутри, когда дежурит экипаж. Видео сопровождается аудио переговорами 

между экипажем и центром управления.  

Виртуальный тур по Петергофу [9]. Всемирно известный дворцово-парковый комплекс, поражаю-

щий масштабами и красотой. При переходе по ссылке открывается огромная панорама всего целого здания. 

Виртуальный тур разделен на некоторые части – изучение любых зон с разных ракурсов, приближе-

ние\уменьшение парков, зона фонтанов, и дворцы.  

Веб-камеры по всему миру [10]. Так, например, по адресу abbeyroad.com/Crossing расположен сайт, 

который транслирует в прямой эфир запись камеры, она расположена на легендарном лондонском пере-

крестке, и вы можете воссоздать культовый момент, перейдя Эбби-роуд по зебре, которую прославили The 

Beatles. Сейчас это самый известный дорожный переход в мире.  

Youwebcams.net сайт, где находится масса локаций со встроенными камерами. Достаточно выбрать 

страну, город и наблюдать. Еще один сайт, где можно понаблюдать за различными известными местами –

это world-cam.ru [13]. Но самым известным сайтом с большой подборкой веб-камер в разных частях земли 

является earthcam.com. Это съемка, которая происходит в настоящее время и можно наблюдать, что проис-

ходить в данный момент.  

Тур по Финляндии [11]. Сайт вызывает любопытство для заядлых путешественников – он включает 

в себя информацию о стране, подборки на нужные интересующие темы, фотоматериалы и чаты для бесед. 

Виртуальных тур представляет собой маленькие блоки с фотографиями, текстом и ссылками на виртуаль-

ные экскурсии. Для перехода необходимо кликнуть на ссылку, бояться финского языка не стоит - навигация 

по сайту понятна на интуитивном уровне, для более тщательного просмотра, приближения/удаления нужно 

просто нажимать на иконки. 

Прогулки на YouTube [12]. Самый простой способ совершить виртуальное путешествие. Есть масса 

каналов, которые создают экскурсионный контент по странам и городам. 

Экс-ведущий программы «Орел и Решка» Антон Птушкин снял на свой YouTube-канал более десятка 

видео о впечатляющих путешествиях по разным странам.  Швейцария, Азорские острова, Бали, Канада, 

Австралия, Новая Зеландия, Исландия, Япония и другие места нашей планеты можно увидеть в его кадре. 

Автор «Мира наизнанку» Дмитрий Комаров показывает нетуристические и малоизученные регионы 

планеты. Он фокусируется на обратной стороне жизни страны, которую обычно не видят туристы. Каждый 

сезон телепроекта «Мир наизнанку» посвящен одной стране или географическому региону. 

Тур по Великой Китайской стене [13]. Длинная стена тянется на более, чем 21000 километров, и для 

прохождения ее потребуется большое количество времени. Но благодаря ресурсу The China Guide можно 

совершить онлайн экскурсию по самой длинной стене на планете за один вечер.  

Сайт Fullscreen 360 [14]. Сервис предлагает подборку различных виртуальных туров: четкие и каче-

ственные панорамные снимки позволяют увидеть самые разные места и территории этого мира. Побывать 

на островах Мальдив и в исправительной колонии Отаго, на улицах Парижа и вершине Эвереста.  

Виртуальное путешествие в Вену [15]. На этом источнике можно найти много информации о городе 

– памятники архитектуры, культура города, искусство, магазины, и т.д. На сайте можно также совершить 

онлайн-экскурсию - прогуляться по скверам, познакомиться с достопримечательностями, найти гостиницу 

и т.д. Отличный ресурс для всех, кто хочет узнать город поближе или запланировать поездку. 

Наблюдение за живой природой [16]. На этом ресурсе можно увидеть жизнь всех обитателей, пона-

блюдать за львами или грызунами в живой природе. Есть камеры, которые установлены в африканских 

заповедниках, а есть из зоопарков. Это отличная возможность совершить рейд по сафари, не покидая дом. 

Проект онлайн-экскурсий по университетам Лиги Плюща [17]. Благодаря новым техническим сред-

ствам у каждого пользователя данного ресурса есть возможность организовать самостоятельную экскурсию 

по корпусам любого института. Всего тут находится примерно 1000 экскурсий, они напоминают онлайн 

туры с использованием сервисов Google, но в добавок к этому во время такого «дрейва», можно посмотреть 

комментарии студентов и преподавателей. 

Ещё одну очень интересную возможность предоставила компания «EarthCam» [18]. Благодаря их 

сети всепогодных беспрерывный веб-камер, установленных во всех точках мира в тщательно отобранных 

знаменитый местах, можно в реальном времени наблюдать за самыми известными памятниками архитек-

туры и известными улицами, а также за различными культурными событиями не выходя из дома. 

Большое количество онлайн-сервисов разной тематической направленности содержат черты вирту-

ального туризма. Исходя из представленного анализа разных видов сервисов, можно выделить следующие 

типы: виртуальные путешествия по странам и городам, виртуальные туры на известные достопримечатель-

ности и культурные объекты, виртуальные экскурсии по природе, виртуальные туры в космосе. 
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С.А. Аракчаа 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ:  

СООТНОШЕНИЕ ДОГОВОРНОЙ И ДЕЛИКТНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Статьей 41 Конституции Российской Федерации закреплено, 

что каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь [1]. 

Гражданско-правовая ответственность медицинской организации регу-

лируется Гражданским кодексом Российской Федерации. Ста-

тьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации установлены 

общие основания ответственности за причинение вреда [3]. В соответ-

ствии с этим положением закона ущерб, причиненный лицу или имуще-

ству гражданина, а также ущерб, причиненный имуществу юридиче-

ского лица, полностью возмещается лицом, причинившим ущерб. Лицо, 

причинившее ущерб, освобождается от компенсации, если доказано, что 

ущерб был причинен не по его причине. Закон может предусматривать 

возмещение ущерба, если причина ущерба не является виновной. 

 

Ключевые слова: возмещение вреда, медицинские услуги, договор-

ная и деликтная ответственность, охрана здоровья граждан, медицин-

ская помощь. 

 

Специальным законом в сфере охраны здоровья граждан является федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ. Но указанный закон не кон-

кретизирует правила ГК РФ содержит в главе 13 лишь одну статью 98 отсылочного характера. В силу 

части 2 статьи 98 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ медицинские организации, меди-

цинские работники и фармацевтические работники несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации за нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и 

(или) здоровью при оказании гражданам медицинской помощи. Вред, причиненный жизни и (или) здоро-

вью граждан при оказании им медицинской помощи, возмещается медицинскими организациями в объеме 

и порядке, установленных законодательством Российской Федерации [4]. 
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Из изложенного следует, что в случае причинения гражданину морального вреда (нравственных и 

физических страданий) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягаю-

щими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, в числе которых право гражданина на охрану 

здоровья, право на семейную жизнь, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компен-

сации указанного вреда. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1099 Гражданского кодекса Российской Федерации основания и 

размер компенсации гражданину морального вреда В статье рассматриваются вопросы соотношения до-

говорной ответственности и деликтной ответственности при выполнении обязательств по оказанию меди-

цинских услуг. В нем дается обзор нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере охраны 

здоровья граждан и права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. А также проанализированы 

материалы судебной практики, касающиеся ненадлежащего оказания медицинских услуг.  

В соответствии ст. 151 ГК РФ при определении размеров компенсации морального вреда учитыва-

ются степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства такие как  степень фи-

зических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому 

причинен вред [2]. 

В соответствии с частью 8 статьи 84 Закона об основах охраны здоровья к отношениям, связанным 

с оказанием платных медицинских услуг, применяются положения Закона Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей» (далее - Закон о защите прав потребителей) [5]. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 4 

статьи 13 Закона о защите прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная ор-

ганизация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответ-

ственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, 

что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой 

силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом. 

Как разъяснено в п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 

2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при раз-

решении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, осво-

бождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том 

числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организа-

ции или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере) [6]. 

На основании вышеуказанных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

охраны здоровья граждан, право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь гарантируется си-

стемой мер, закрепленных в законе, которая включает, в частности, определение принципы охраны здоро-

вья, качество медицинской помощи, порядок оказания медицинской помощи, стандарты оказания меди-

цинской помощи, а также установление ответственности медицинских организаций и медицинских работ-

ников за причинение вреда жизни и / или здоровью путем оказания гражданам медицинской помощи. 

В свою очередь, повышение уровня правовой грамотности населения способствует неуклонному 

увеличению числа обращений граждан в суды по поводу ненадлежащего оказания медицинских услуг. 

Количество судебных исков по так называемым «медицинским делам» постоянно растет. 

Анализ судебной практики показывает, что в большинстве случаев потерпевший обращается в суд 

с иском о возмещении материального ущерба и морального вреда, связанных с оказанием некачественных 

платных медицинских услуг и причинением вреда здоровью потерпевшего в результате ненадлежащего 

обращения. Ущерб - это не только моральный ущерб, такой как физические или моральные страдания, но 

и материальный ущерб, причиненный жертве. 

В судебной практике имеются примеры неправомерного возложения судами на потребителя обя-

занностей по доказыванию обстоятельств, освобождающих исполнителя услуги от ответственности. 

Вот почему обязанность доказать необоснованность ответственности должна лежать на ответчике, 

который в силу своей профессиональной деятельности обладает соответствующими компетенция 
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В.В. Островский 

 

ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА МЕСТНОМ УРОВНЕ: ПРАВОВЫЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ  

СИСТЕМЫ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 

 
В статье рассматриваются некоторые правовые и территори-

альные особенности реализации публичной власти в Российской Федера-

ции на местном уровне в условиях становления единой системы публич-

ной власти. 

 

Ключевые слова: власть, публичная власть, регулирование. 

 

Введение. С одобренного в ходе общероссийского голосования Закона Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании ре-

гулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» начался новый 

этап в развитии не только местного самоуправления в стране, но и новый этап конструирования публичной 

власти вообще. 

Началом данного этапа мы можем считать 4 июля 2020 года – день вступления в силу вышеуказан-

ного Закона. 

Закрепленные в Конституции Российской Федерации нормы о системе единой публичной власти в 

стране потребовали законодательного оформления этой системы в целом. 

Вместе с тем вызывает некоторые вопросы понятийный аппарат, регулирующий начавшиеся пре-

образования. 

Результаты исследования, обсуждения. Само по себе понимание публичной власти относится 

скорее к вопросам теоретическим, подверженным частым дискуссиям в научном сообществе. Например, 

И.В. Упоров, Н.А, Шеуджен, А.К. Татлок утверждают, что «самостоятельное исследование публичной 

власти в России стало осуществляться на рубеже XIX-ХХ вв.» [6, с. 5] 

Понимание публичной власти в указанный период времени, а особенно в первой трети XX в. было 

связано с оказывающим влияние политическим фактором, вызванным преобладающим классовым подхо-

дом в оценке роли государства. 

Советская государственность придерживалась понимания, что публичная власть тождественна по-

литической власти, власти рабочего класса. 

В любом случае власть – это определенное подчинение, возможность навязывания воли, но с исчез-

новением доктрины наличия власти рабочего класса, существовавшей в Советском Союзе, мы подошли к 

проблеме определения публичной власти в новой формации государства. 

В таких условиях публичная власть стала рассматриваться в качестве вида социальной власти для 

удовлетворения общественных интересов [6, с. 5]. 

Также публичная власть может рассматривать в качестве управления государственными делами в 

масштабах всего государства [3, с. 282]. 

Но единого мнения в теории государства и права об определении публичной власти не существует. 

Такая власть может быть определена как власть политическая, осуществляемая государством, его инсти-

тутами либо публичная власть может рассматриваться в контексте власти общества над государством, ко-

гда население доверяет государству управлять им. 

Примером может служить Конституция Российской Федерации, принятая многонациональным 

народом страны, федеральные законы, принятые Государственной Думой, избранной населением, и т.д. 

Н.В. Варламова считает, что публичная власть – это власть государства, реализуемая посредством 

государственных институтов, а потому являющаяся институциолизированной. 

                                                           
 © В.В. Островский, 2023.  

 

Научный руководитель: Михеева Татьяна Николаевна – доктор юридических наук, профессор Ма-

рийского государственного университета, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 3-1 (138) 

__________________________________________________________________________________ 

 

38 

Публичная власть, по мнению Н.В. Варламова, обретается искусственными способами и осуществ-

ляется по территориальному принципу, нося универсальный характер, выраженный в распространении на 

всех членов общества [1, с. 23]. 

Вместе с тем общую правовую форму публичной власти сформировала Конституция Российской 

Федерации, определив следующее: 

1) публичная власть организуется только Российской Федерацией (пункт «г» статьи 71); 

2) функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной власти 

обеспечивает Президент Российской Федерации (часть 2 статьи 80); 

3) в единую систему публичной власти в Российской Федерации входят органы местного само-

управления и органы государственной власти (часть 3 статьи 132); 

4) единая система публичной власти в Российской Федерации необходима «для наиболее эффектив-

ного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории» (часть 3 ста-

тьи 132). 

Таким образом, абсолютным новшеством является включение органов местного самоуправления в 

единую систему публичной власти с сохранением их независимости с учетом того, что органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти. 

Т.Н. Михеева отмечает, что природа публичной власти на местном уровне характеризуется сбалан-

сированным сочетанием государственного и общественного начал, которые предполагают наличие в му-

ниципальном управлении гражданского участия [4, с. 162]. 

В свою очередь Конституция Российской Федерации не вводит какого-либо правового понятия пуб-

личной власти либо понятия единой системы публичной власти. 

Однако данные понятия раскрывает Конституционный Суд Российской Федерации, рассматривая 

вопрос о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в 

силу положений Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О со-

вершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной вла-

сти», указывая, что «принцип единой системы публичной власти имплицитно следует из имевшихся кон-

ституционных положений1, содержащих нормы о природе российского государства и осуществлении вла-

сти. 

Единая система публичной власти является категорией производной от понятий «государство» и 

«государственность», следовательно, под единой системой публичной власти следует понимать полити-

ческий союз (объединение) многонационального российского народа, обладающий общей суверенной вла-

стью, распространяющейся на всю территорию страны, и функционирующий как единое системное целое 

в конкретных организационных формах, определенных Конституцией Российской Федерации. 

Функциональное предназначение единой системы публичной власти сводится к согласованному 

действию «различных уровней публичной власти как единого целого во благо граждан. 

Отметим, что как такового общего понятия данной системы Конституционный Суд Российской Фе-

дерации не вводит, это, в общем-то, и не является его компетенцией. 

Данное понятие было введено позднее Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 394-ФЗ «О 

Государственном Совете Российской Федерации». 

Так, законодатель указал, что под единой системой публичной власти следует понимать «федераль-

ные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие в 

конституционно установленных пределах на основе принципов согласованного функционирования и уста-

навливаемого на основании Конституции Российской Федерации и в соответствии с законодательством 

организационно-правового, функционального и финансово-бюджетного взаимодействия, в том числе по 

вопросам передачи полномочий между уровнями публичной власти, свою деятельность в целях соблюде-

ния и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий для социально-экономического раз-

вития государства». 

В развитие данного определения Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и проект федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» 

определяют цели единой системы публичной власти, важные для понимания ее введения. 

Целей у такой системы две: обеспечение социально-экономического развития территории, а также 

решение вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения. 

Таким образом, единая система публичной власти в Российской Федерации – это функциональное 

объединение органов государственной власти и органов местного самоуправления для согласованного 
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действия и осуществления взаимодействия для обеспечения социально-экономического развития террито-

рии субъекта Российской Федерации, а также для решения вопросов непосредственного обеспечения жиз-

недеятельности населения (вопросов местного значения). 

При этом, что важно, органы местного самоуправления не входят в систему органов государствен-

ной власти. 

Формирующиеся правовые основы единой системы публичной власти неоднократно отсылают 

нас к организации публичной власти с учетом территориального принципа. 

Достаточно большая площадь государства является специфической и уникальной территори-

ально-политическим особенностью [5, с. 18] страны. 

Кроме того, как отмечает В.А. Лебедев, понятие публичной власти в решениях Конституционного 

Суда Российской Федерации во многом связано с территориальным устройством государства [2, с. 42]. 

Сегодня существует двухуровневая система местного самоуправления, которая означает, что му-

ниципальные районы (самостоятельные муниципальные образования) состоят еще из территорий поселе-

ний, которые также являются муниципальными образованиями, таким образом, сформировавшаяся в пер-

вой половине 2000-х годов система виделась громоздкой и избыточной. 

Существенным являлся вопрос финансирования, когда у поселений на их небольшой территории, 

как правило, не хватало денежных средств для решения местных вопросов, в связи с чем многие вопросы 

передавались на уровень районов. 

Ожидается, что с принятием закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в единой системе публичной власти» мы вновь перейдем к одноуровневой системе местного самоуправ-

ления. 

Между тем изучение территориальной основы местного самоуправления требует разграничения 

понятий муниципального образования и административно-территориальной единицы. 

Законодательство России не содержит термина «административно-территориальное устройство» 

либо «административно-территориальная единица», что вызывает некоторые сложности и определенную 

свободу в рамках регионального законодательства, которое самостоятельно устанавливает разграничения. 

Так, например, в Республике Марий Эл, административно-территориальной единицей является 

город районного значения Звенигово, включающий территорию только г. Звенигово, а муниципальным 

образованием является городское поселение Звенигово, состоящее из г. Звенигово и д.Чуваш-Отары. 

Сложности неурегулированности на федеральном законодательстве связаны с путаницей на 

уровне бытовом. 

Возможно, решением служило бы объединение данных понятий и приравнивание муниципаль-

ного образования к административно-территориальной единице. 

Однако такой путь предпочтителен в рамках двухуровневой системы и неактуален для одноуров-

невой системы, которая, скорее всего, будет введена. 

Неактуальность связана с тем, что округа как муниципальные образования, если их также преоб-

разовать в качестве административно-территориальных единиц, поглотят поселения, которых в таком слу-

чае не останется. 

Фактически территориально два населенных пункта в разных частях округа будут являться одной 

административно-территориальной единицей, имея свои особенности в социально-экономическом разви-

тии. 

Скорее всего, один округ будет делиться на несколько административно-территориальных еди-

ниц, не являющихся муниципальными образованиями, а являющихся той территорией, на которой местное 

самоуправление округа будет реализовываться. 

Данный шаг оправдан, так как «ресурсный потенциал многих поселений является недостаточным 

для решения местных проблем», а объединение территорий позволит консолидировать потенциал, зало-

женный в территориальных основах местного самоуправления. 

Заключение. Таким образом, формирование новой системы функционирования публичной вла-

сти, а также формирование нового понимания публичной власти вообще затрагивает и правовую систему, 

требуя от нее изменений, и систему территориальную. 

В данной работе нами выводится более узкое понятие новой системы публичной власти, но данное 

понятие не является исчерпывающим, оно может быть видоизменено и скорректировано, однако важно, 

чтобы такое понятие не представлялось формальным. 

Вместе с тем понятие публичной власти, имеющееся в законодательстве, достаточно широкое, а 

потому, на наш взгляд, оно требует последующей доработки, вариант которой представлен в данной ра-

боте. 

По нашему мнению, понятие единой системы публичной власти не должно порождать новых во-

просов и неопределенности, тогда как такие вопросы и неопределенность присутствуют. 
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Дальнейшее развитие законотворчества в данном направлении должно внести ясность по поводу 

того, что следует понимать под организационно-правовым, функциональным и финансово-бюджетным 

взаимодействием элементов публичной власти. 

Стоит отметить, что новые законоположения потребуют дальнейших изменений нормативных 

правовых актов уровня субъекта и муниципалитета. 

Именно через нормотворчество будет организовано территориальное построение организации 

местного самоуправления в контексте формирования единой системы публичной власти. 

Мы отмечаем, что законодатель при введении одноуровневой системы местного самоуправления 

не учел сложившийся опыт двухуровневой системы, не учел, что укрупнение муниципальных образований 

отдалит население от местных органов власти и усложнит решение местных вопросов. 

Следовательно, в настоящее время мы не можем согласиться с предлагаемыми изменениями, но 

надеемся на то, что накопленный опыт функционирования двухуровневой системы местного самоуправ-

ления будет учтен. 

Сегодня мы находимся в самом начале формирования единой системы публичной власти, которая 

должна модернизировать систему взаимоотношений власти государственной, власти местной и населения. 

Модернизация в данном случае должна быть направлена на улучшение зарекомендовавших себя 

механизмов, одним из которых является модель построения местного самоуправления на основе двух 

уровней, второй из которых (уровень поселения) наиболее приближен к населению. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В статье рассматриваются вопросы сотрудничества Российской Фе-

дерации и Китайской Народной Республики в области международной информа-

ционной безопасности. Определяется международно-правовая база такого со-

трудничества. Соответствующие нормы рассматриваются с точки зрения 

возможности их реилазации в контексте национального права Российской Феде-

рации. Даются рекомендации по реализации соответствующих международных 

соглашений. 

 

Ключевые слова: международное право, международное сотруд-

ничество, Китай, информационная безопасность. 

 

Распространение информационных технологий, помимо достижений, привносит и неочевидные 

угрозы в наше общество. Доступом к мгновенному обмену информацией на многие тысячи километров 

обладает большинство рядовых жителей подавляющего числа государств, даже самых бедных. Подобная 

скорость распространения информации и всеобщий охват субъектов распространения являются след-

ствием стремительной технологической трансформации, которая происходила в последние десятилетия.  

Это принесло известные плоды в сфере развития экономики, сферы услуг, автоматизации и цифро-

визации многих процессов. Но это и открыло дорогу для всевозможного рода злоупотреблений, махинаций 

и мошенничества. 

Информационные технологии, в силу своего характера и специфики, способствуют интернациона-

лизации и глобализации информационного пространства. Одно государство, если оно не является полно-

стью изолированным от окружающего мира, уже не способно контролировать информацию в физическом 

смысле (оказывая воздействие на физические носители, её содержащие) на своей территории, для этого 

государствам необходимо сотрудничать между собой. 

Информационная инфраструктура России органично включена в всеобщую информационную ин-

фраструктуру, Россия не является закрытой или изолированной страной в информационном отношении, а 

это значит, что для российского государства актуальной является задача обеспечения должного уровня 

международного сотрудничества, которое бы позволяло эффективно реализовывать государственную по-

литику в области информационных технологий. 

В этом контексте интереса заслуживает вопрос сотрудничества России и Китая по вопросам, свя-

занным с информационной безопасностью. 

Россия и Китай являются участниками Соглашения между правительствами государств-членов 

Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной ин-

формационной безопасности (далее – Соглашение ШОС), Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области обеспечения 

международной информационной безопасности 2015 г., Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном обеспечении защиты и сохран-

ности секретной информации 2000 г., Соглашения между Правительством Российской Федерации и Пра-

вительством Китайской Народной Республики об организации линии прямой связи, предназначенной для 

шифрованной передачи данных между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой 2009 

г., а также международного договора общего характера – Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудни-

честве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой 2001 г. 
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Касенова М.Б., Суковицын В.В. отмечают, что Китай и Россия имеют схожие позиции по вопросу 

регулирования обеспечения международной информационной безопасности, и что заключение междуна-

родных договоров в данной области способствует развитию региональных основ обеспечения междуна-

родной информационной безопасности [4, с. 136]. 

Однако, такой вопрос, как информационная безопасность, неразрывно связан с выбором политиче-

ского и правового вектора развития. Несмотря на очевидные сходства в вопросах обеспечения информа-

ционной безопасности, которые справедливы для большинства развитых государств, к которым можно 

причислить как Россию, так и Китай, имеются и различия. Российская Федерация – это демократическое 

правовое государство с республиканской формой правления, в которой конституционно закреплён поли-

тический плюрализм и запрет на установление государственной идеологии. Китайская Народная Респуб-

лика – напротив, государство однопартийное, в котором существует официальная государственная идео-

логия, закрепленная в Конституции Китая [3]. Конституция Китая прямо закрепляет «борьбу против внут-

ренних и внешних вражеских сил», которые «подрывают социалистический строй». Российская Федера-

ция же является государством, в котором процветает рыночная экономика, каждый человек имеет право 

свободно распоряжаться своими способностями для занятия предпринимательской деятельность, частная 

собственность охраняется Конституцией [1]. Такое различие в правовых и политических строях может 

привести к противоречиям в области реализации международной политики в сфере информационной без-

опасности. 

Зверянская Л.П. отмечает, что правительство КНР создаёт особые формы контроля за информаци-

онным цифровым пространством («двухступенчатая система фильтрации и мониторинга всего интернет-

трафика»), распространена цензура («подразделения киберцензоров»), большинство нормативно-право-

вого регулирования сосредоточено в подзаконных нормативных актах, которые, зачастую, недоступны для 

ознакомления даже гражданам КНР [5, с. 198]. Всё это позволяет сделать вывод о существенном различии 

подходов к регулированию в вопросах обеспечения информационной безопасности в Российской Федера-

ции и Китайской Народной Республике, что может повлечь проблемы в правоприменительной практике 

применительно к указанным выше международным соглашениям. 

К примеру, Соглашение ШОС [2, c. 13-21] определяет основные угрозы в области информационной 

безопасности, к одним из которых данное соглашение относит «распространение информации, наносящей 

вред общественно-политической и социально-экономической системам, духовной, нравственной и куль-

турной среде других государств». В Приложении 2 указанного Соглашения определено, что «источником 

этой угрозы являются государства, организации, группа лиц или частные лица, использующие информа-

ционную инфраструктуру для распространения информации, наносящей вред общественно-политической 

и социально-экономической системам, духовной, нравственной и культурной среде других государств. Ее 

признаками являются появление и тиражирование в электронных (радио и телевидение) и прочих сред-

ствах массовой информации, в сети Интернет и других сетях информационного обмена информации: ис-

кажающей представление о политической системе, общественном строе, внешней и внутренней политике, 

важных политических и общественных процессах в государстве, духовных, нравственных и культурных 

ценностях его населения; пропагандирующей идеи терроризма, сепаратизма и экстремизма; разжигающей 

межнациональную, межрасовую и межконфессиональную вражду». 

Лексютина Я.В. отмечает [6, с. 68], что в китайскую практику входит отслеживание интернет-сайтов 

по ключевым словам, (например, таким как «Тайвань», «Тибет», «демонстрация», «демократия», «ВИЧ»), 

удаление «нежелательных» материалов, проверка личной почты граждан КНР и т.д. Как уже было отме-

чено в других научных работах, действуют отряды «киберцензоров». В Российской Федерации цензура 

запрещена Конституцией и федеральными законами, материалы о событиях на площади Таньаньмэнь в 

1989 г., о политико-правовых практиках в Тибете и др. свободно создаются и распространяются россий-

скими гражданами, исследователями вопросов, научными и историческими сотрудниками. Российская Фе-

дерация обязана соблюдать международные договоры, однако, человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью в Российской Федерации. 

Возникнут ли проблемы между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией по 

вопросу исполнения данных международных договоров? 

На данный момент, таких проблем не возникает, но в случае их возникновения, представляется, 

Российская Федерация должна ориентироваться, в первую очередь, на защиту собственного конституци-

онного строя, прав и свобод человека. С другой стороны, обеспечение сотрудничества в области между-

народной информационной безопасности по общим для всех стран вопросам, связанным с международной 

киберпреступностью, мошенничеством и цифровым злоупотреблением представляется значимым и акту-

альным. 
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М.С. Мамедова 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ  

ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Автор данной статьи рассматривает понятие и характерные 

особенности производства по делам частного обвинения в Российской 

Федерации. На основании проведенного правового исследования особен-

ностей исследуемого правового института, автор статьи проводит 

анализ актуальных проблем законодательного регулирования производ-

ства по уголовным делам частного обвинения в Российской Федерации. 

Автором определены несколько направлений совершенствования произ-

водства по делам частного обвинения. Среди них наиболее перспектив-

ным является процесс упрощения формы производства за счет введения 

протокольной формы сбора материалов, которая должна применяться 

только в отношении лица, признающего себя виновным в совершении пре-

ступления. В противном случае производство по делу должно осуществ-

ляться в обычном для дел частного обвинения порядке. Автор статьи 

справедливо отмечает, что по сравнению с публичным порядком част-

ный порядок мог бы существенно упрощать доступ потерпевших к пра-

восудию за счет обязательного и незамедлительного начала предвари-

тельного расследования при поступлении соответствующего заявления 

о преступлении. 

 

Ключевые слова: государственный обвинитель, дела частного об-

винения, законодательное регулирование, заявление потерпевшего, ин-

ститут частного обвинения, мировой суд, мировой судья, протокольная 

форма, уголовное преследование, уголовный процесс, частный обвини-

тель. 

 

В российском уголовно-процессуальном законодательстве порядок привлечения к уголовной ответ-

ственности носит публичный характер, что обусловлено реакцией соответствующих государственных ор-

ганов на факт совершенного преступления. Однако по отдельной категории уголовных дел, которые име-

нуются делами частного обвинения, из указанного правила имеется исключение. Оно связано, прежде 

всего, с частным интересом, затрагивающимся в результате совершения преступлений по указанным де-

лам. Без заявления потерпевшего дело о таком преступлении не может быть возбуждено, а решение о воз-

буждении может приниматься как сотрудниками органов предварительного расследования (в порядке ис-

ключения из правила, установленного ч. 4 ст. 20 УПК РФ), так и при принятии заявления потерпевшего 

мировым судьей.  

Производство по делу должно быть прекращено, если потерпевший откажется от своего обвинения, 

указанного в заявлении. В настоящее время в уголовно-процессуальном законе закреплены только три со-

става преступлений (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116.1, ч. 1 ст. 128.1 УК РФ), дела по которым рассматриваются в 

порядке частного обвинения. Но даже несмотря на такой ограниченный круг составов, количество указан-

ных преступлений остается довольно значительным. Так, в 2021 году судами Российской Федерации по 

заявлениям, поступившим в суд непосредственно от граждан и переданным из других органов, возбуждено 

5 259 уголовных дел. Кроме этого, 4 808 дел частного обвинения поступили c обвинительным заключе-

нием, обвинительным актом (постановлением) и с ходатайством органов предварительного расследования 

о прекращении дела [7].  

Представляется, что процессуальный порядок рассмотрения дел частного обвинения занимает осо-

бое место в системе упрощенных производств, предусмотренных действующим законодательством. Это 

обусловлено тем обстоятельством, что для достижения целей уголовного судопроизводства в результате 

рассмотрения дел данной категории не требуется применять жесткую уголовную репрессию в отношении 

преступника, а наоборот, можно попытаться в более мягкой форме урегулировать уголовно-правовой спор 

между сторонами. Уже сам факт существования уголовной ответственности за совершение преступления, 

по которому обвинение носит частный характер, должно оказать позитивное воздействие на обвиняемого, 

связанное с осознанием им своей вины и отказом от совершения новых преступлений. Примирение сторон 
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и прекращение дела по окончании производства по данной категории дел является наиболее оптимальным 

и гуманным результатом уголовного преследования.  

Так, в 2022 году судами Российской Федерации по заявлениям, поступившим в суд непосредственно 

от граждан и переданным из других органов, возбуждено 5 259 уголовных дел. Кроме этого, 4 808 дел 

частного обвинения поступили c обвинительным заключением, обвинительным актом (постановлением) и 

с ходатайством органов предварительного расследования о прекращении дела. [9] В научной литературе 

констатируется неоднозначность теоретических подходов и отсутствие единообразия судебной практики 

в решении проблем, возникающих при производстве по делам частного обвинения. Как справедливо ука-

зывает Конституционный суд РФ, жалоба потерпевшего выполняет роль исключительного повода к воз-

буждению дела частного обвинения и обвинительного акта, устанавливающего рамки для уголовного пре-

следования, она вручается подсудимому для подготовки защиты. [8] По таким делам государственные ор-

ганы не осуществляют предварительное расследование, не обеспечивают поддержание обвинения в суде 

(это делает сам частный обвинитель), государство обеспечивает лишь выполнение необходимых процедур 

в судебном производстве и отправление правосудия. В регламенте производства по уголовным делам двух 

рассматриваемых в настоящей статье категорий проявляются элементы диспозитивности, частный инте-

рес потерпевшего признается более значимым, чем раскрытие преступления и наказание виновного.  

В соответствии с ч.1 ст.318 УПК РФ, «уголовные дела о преступлениях, указанных в ч.2 ст.20 УПК 

РФ, возбуждаются в отношении конкретного лица путем подачи потерпевшим или его законным предста-

вителем заявления в суд, за исключением случаев, предусмотренных п.2 ч.1 и ч.4 ст. 147 настоящего Ко-

декса». Потерпевший вправе решить, привлечь ли к уголовной ответственности лицо, совершившее пре-

ступное деяние. В этом случае в конфликте государство не принимает участие. «Возможность возбужде-

ния дел частного обвинения и осуществления по ним уголовного преследования ставится в зависимость 

от волеизъявления потерпевшего, от того, сочтет ли он существенным нарушение своих прав и свобод и 

захочет ли он по этому поводу обратиться к мировому судье для привлечения виновного к уголовной от-

ветственности». Актуальной проблемой в нынешнее время остается и отсутствие конкретного правового 

регулирования института примирения частного обвинителя с подсудимым.  

Примирение является самой главной целью любого уголовного судопроизводства по делам част-

ного обвинения, то есть остается в приоритете добровольное заявление потерпевшего о том, что он не 

желает продолжения уголовного судопроизводства.  К сожалению, в законодательстве РФ детально не 

описывается сам примирительный процесс по делам частного обвинения, проводимый мировым судьей. 

Руководствуясь ч.4,5,6 ст.319 УПК РФ, в процессе судопроизводства мировой судья вносит ясность обеим 

сторонам возможность в примирении. В том случае, если они не достигли примирения, то мировой судья 

назначает рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Выносится соответствующее постановле-

ние. Следует отметить, что вышеуказанные проблемы касаемо регулирования самого уголовного пресле-

дования в порядке частного обвинения приводят к резонансу в возможности использования правовых 

норм. На данный момент имеется острая необходимость точного восприятия содержания, а также системы 

возбуждения и процедуры судопроизводства по данным делам. Поэтому актуальность тщательного ана-

лиза практики при применении правовых норм приобретает здравый смысл. Из вышеизложенного можно 

сделать однозначный вывод, что необходимы дальнейшие научные исследования, чтобы выработать реко-

мендации по изменению законодательства. [7] Единообразное принятие судебных решений и исключение 

судебных ошибок поможет улучшить действующее законодательство РФ по делам частного обвинения 

В целях совершенствования уголовно-процессуального закона можно предложить: в части 2 статьи 

20 УПК РФ слова «с примирением потерпевшего с обвиняемым. Примирение» заменить словами «с по-

ступлением от сторон заявлений о примирении. Подача заявлений о примирении»; в первом предложении 

части 3 статьи 20 УПК РФ слова «но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не 

подлежат» исключить или хотя бы заменить словами «но безусловному прекращению в связи с поступле-

нием от потерпевшего и обвиняемого заявлений о примирении не подлежат». установление возможности 

производства дознания по делам частного обвинения не препятствует сохранению их как отдельной кате-

гории. Это соответствовало бы приоритету прав и свобод человека, обязанности государства по их при-

знанию, соблюдению и защите (статья 2 Конституции РФ). [1] Если же объединять уголовные дела двух 

категорий в одну, то предпочтительнее был бы не вариант механического перевода дел одной категории в 

другую с одновременной ликвидацией присущих порядку производства по делам частного обвинения всех 

достоинств и преимуществ для потерпевших и обвиняемых, а вариант объединения на основе: сохранения 

и развития в объединенной категории достоинств и преимуществ, имеющихся в настоящее время у каждой 

из объединяемых категорий; минимизации в объединенной категории недостатков регламента производ-

ства, имеющихся в настоящее время у каждой из объединяемых категорий. В объединенной категории, в 

частности, было бы целесообразно сохранить упрощенный (по сравнению с порядком, предусмотренным 
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в статье 25 УПК РФ) порядок прекращения дел в связи с примирением сторон, что в интересах и потер-

певших, и обвиняемых [7] Исключение длительного и трудоемкого доследственного производства позво-

лило бы раньше начинать полноценное расследование, что повысило бы его эффективность и раскрывае-

мость преступлений. По сравнению с публичным порядком частный порядок мог бы существенно упро-

щать доступ потерпевших к правосудию за счет обязательного и незамедлительного начала предваритель-

ного расследования при поступлении соответствующего заявления о преступлении. [6]  
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С.Б. Сизов  
 
ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВАНИЯ ОСПАРИВАНИЯ 
СДЕЛОК ДОЛЖНИКА В РАМКАХ ДЕЛА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНО-
СТИ (БАНКРОТСТВЕ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В данной статье автором рассматриваются основания для оспа-

ривания сделок гражданина-должника в процедуре банкротства, а 
также порядок оспаривания данных сделок. Автором проведен анализ су-
дебной практики по применению норм ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)», касающихся оспаривания сделок. По итогам данной статьи, 
автором сделан вывод, что действующее правовое регулирование предо-
ставляет кредитором слишком широкий уровень дискреции для обжало-
вания сделок должников, в том числе сделок, заключенных с добросовест-
ными контрагентами. Для разрешения вышеуказанной проблемы, предло-
жено внесение изменений в законодательство о банкротстве, направлен-
ное на уточнение оснований для оспаривания сделок должника с целью 
соблюдения разумного баланса между интересами кредиторов должника 
и добросовестных контрагентов должника 

 
Ключевые слова: банкротство (несостоятельность), сделки, 

оспаривание сделки, арбитражный управляющий, должник, конкурсная 
масса, оспаривание сделок должника, банкротство физических лиц. 

 
В условиях современной действительности, институт обжалования сделок должника признается ис-

следователями одним из наиболее эффективных способов восстановления его конкурсной массы и защиты 
прав кредиторов. В то же время, следует отметить, что вышеуказанные положения должны применятся в 
системном толковании с другими нормами законодательства о банкротстве. Так, Конституционный Суд 
РФ признал вышеуказанные положения неконституционными в той мере, в которой они позволяют при-
знать недействительными подозрительные сделки с покупателем-гражданином, для которого это жилое 
помещение является единственным пригодным для постоянного проживания. [12] 

Кроме того, как справедливо отмечает Ю.Н. Жужома, вышеуказанные сделки, которые могут быть 
оспорены кредитором должника, должны в каждом конкретном случае проверяться на предмет обосно-
ванности вышеуказанных сделок критерию предпринимательского риска. [8] Так, очевидно, что недей-
ствительной по мотивам нарушения прав кредиторов может быть признана только та сделка, которая, либо 
является сделкой с заинтересованностью и преследует однозначно противозаконную цель, либо же явно 
не соответствует допустимому уровню предпринимательского риска. [9] 

Исходя из вышеизложенного, само по себе, неравноценное исполнение, в том случае, если причи-
ной такого неравноценного исполнения стало добросовестное заблуждение должника о природе и харак-
тере предпринимательского риска, не может быть основанием для признания сделки недействительной. 
Так, например, должник заключил с контрагентом договор о поставке определенного товара из-за границы 
через некоторое время. Однако, к моменту поставки данного товара, произошло сильное изменение курса 
национальной валюты, в результате чего должник понес определенные убытки. Такая сделка, с одной сто-
роны, является сделкой с неравноценным исполнением, однако в данном случае и должник, и его контр-
агент действовали добросовестно, а неравноценное исполнение возникло из-за колебания цен на указан-
ную продукцию. 

Институт оспаривания сделок должника на законодательном уровне был разработан Федеральным 
законом от 28.04.2009 № 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», принятие которого способствовало закреплению изучаемого правового механизма в главе 
III.1. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». [4] Значение 
указанного законодательного реформирования обусловлено заинтересованностью законодателя в право-
мерности действий участников правоотношений по банкротству, а также в обеспечении баланса интересов 
должника и кредиторов. В статье 61.1. Закона о банкротстве закреплены общие положения, определяющие 
какие сделки могут быть признаны недействительными как в порядке гражданского законодательства, так 
и по основаниям законодательства о банкротстве. К подобным действиям должника будут относиться: 
действия, направленные на исполнение требований нормативно-правовых и судебных актов; действия по 
осуществлению обязательств, возникающих согласно гражданскому, трудовому, семейному, налоговому, 
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таможенному законодательству. [14] При этом, необходимо отметить, что указанный перечь является от-
крытым. К данной категории можно отнести любые юридические факты, которые негативным образом 
сказываются на конкурсной массе должника в определенных обстоятельствах. [12] 

Существуют три основания при оспаривании сделок должника, предусмотренные ст. 61.2 и ст. 61.3 
Закона о банкротстве, — это сделки с преимущественным удовлетворением, сделки с неравноценным 
встречным исполнением, а также сделки, оспаривание которых предусмотрено ст. 10, 168, 169, 170 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. [2] Важно помнить, что сроки для оспаривания сделки отсчиты-
ваются с даты принятия заявления к производству, т. е. с даты возбуждения дела о банкротстве, и правом 
на оспаривание обладают арбитражный управляющий и кредиторы, имеющие 10% голосов. Также со-
гласно п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве нельзя оспорить сделки стоимостью 1% от активов.  

Сделки с преимущественным удовлетворением, предусмотренные ст. 61.3 Закона о банкротстве, — 
это такие сделки, при которых должник видит, что удовлетворение требований одного кредитора повлечет 
невозможность удовлетворения требований других (другого) кредиторов (кредитора). Таким образом, он 
не должен удовлетворять требования кредиторов, а должен подать заявление на самобанкротство согласно 
ст. 9 Закона о банкротстве. [4] Период оспаривания составляет 6 месяцев согласно ст. 61.3 Закона о банк-
ротстве, если противная сторона знала о признаках неплатежеспособности, а для всех остальных сделок 
период оспаривания составляет 1 месяц. Очень часто исполнительный орган юридического лица в лице, 
например, генерального директора по банковским кредитам, где являются поручителями, в первую оче-
редь, исполняют денежное обязательство по банковскому кредиту, чтобы снять с себя поручительство, а 
все остальные долги не гасят и приобретают все признаки неплатежеспособности, влекущей за собой банк-
ротство. Это яркий пример преимущественного удовлетворения требований кредиторов, который в даль-
нейшем послужит основанием для оспаривания и пополнения тем самым конкурсной массы. [11] 

Сделки с неравноценным встречным исполнением согласно ст. 61.2 Закона о банкротстве — это 
такие сделки, где имущество банально выводится не по рыночным условиям и кадастровой стоимости. 
Период оспаривания таких сделок составляет 3 года, если противная сторона знала о целях причинения 
вреда (т. е. если целью сделки было причинение вреда кредитору, и противная сторона знала об этом). При 
этом если противная сторона является аффилированным лицом, подразумевается, что она знала о намере-
нии причинить вред. Также период оспаривания может быть 1 год, если противная сторона не знала о 
целях причинения вреда. 
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ОБЪЕКТИВНЫЙ СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ПРИМЕНЕНИЯ 
 

В данной статье автор всесторонне исследует аспект существо-

вания института исковой давности в гражданском праве, проводит пра-

вовой анализ особенностей течения сроков исковой давности и их про-

должительности. По итогам проведенного правового исследования, ав-

тором данной статьи исследуются актуальные проблемы применения 

объективного срока исковой давности в гражданском законодательстве 

Российской Федерации. В заключении данной статьи, автором разрабо-

таны научно-практические рекомендации по совершенствованию рос-

сийского гражданского законодательства, в области течения объектив-

ного срока исковой давности в гражданском законодательстве Россий-

ской Федерации. 

 

Ключевые слова: гражданский процесс, гражданские дела, за-

щита, исчисление, начало срока исковой давности, объективный срок, 

объективный срок исковой давности, перерыв, применение исковой дав-

ности, приобретательная давность, приостановление, претензионные и 

пресекательные сроки, сделка, срок, срок исковой давности, течение 

срока давности. 

 

В условиях современной действительности сроки исковой давности являются важнейшим институ-

том гражданского права. Данный тезис подтверждается назначением сроков исковой давности в граждан-

ских правоотношениях. Так, сроки исковой давности позволяют дисциплинировать участников граждан-

ских правоотношений, позволяют создавать определенность и устойчивость правовых связей, позволяют 

эффективно упорядочивать и систематизировать гражданский оборот. М. Я. Кириллова и П. В. Крашенин-

ников утверждают, что понятие «срок» в гражданском праве применяется в двух значениях: определенный 

период (отрезок) времени; момент во времени. Действующее гражданское законодательство под исковой 

давностью понимает срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (ст. 195 ГК). На сего-

дняшний день нормы, посвященные срокам исковой давности, встречаются в национальном законодатель-

стве многих государств, в том числе и в Российской Федерации. Значение этого института для участников 

правоотношений не подлежит сомнению: он устанавливает временные пределы для судебной защиты 

нарушенного субъективного права. [7]  

Следует упомянуть императивный характер рассматриваемых норм. Это обусловлено их ролью: 

сроки исковой давности предназначены дисциплинировать участников гражданских правоотношений, по-

буждая последних своевременно реализовывать свои права и исполнять возложенные обязанности. В со-

ответствии с правовой позицией Конституционного суда Российской Федерации касательно давностных 

сроков, целью закрепления данных сроков является: «обеспечение плодотворной реализации публичных 

функций, устойчивости правового порядка и рациональной организации деятельности правоприменителя, 

а также поддержание надлежащей стабильности правовых отношений и гарантирование конституционных 

прав нарушителя, ввиду того, что никто не может быть поставлен под угрозу потенциального обременения 

на неопределенно длительное время». [11] Пункт 2 статьи 199 ГК РФ содержит правило, согласно кото-

рому применение давностного срока происходит по заявлению стороны в споре. Иными словами, суд не 

вправе применять давностные сроки по собственной инициативе и на этом основании отказывать в иске. 

Таким образом, если по истечении трех лет, т.е. по окончании субъективного срока давности, лицо обра-

тилось в суд за защитой нарушенного права, при этом никто в процессе не заявил об истечении этих самых 

трех лет, то иск будет рассмотрен по существу, что подтверждается п. 1 ст.199 ГК РФ, где говорится, что 

требование о защите нарушенного права применяется к рассмотрению независимо от истечения давност-

ного срока. [2] 

Что касается объективного срока, то согласно разъяснениям Верховного суда Российской Федера-

ции, этот срок также применяется по заявлению стороны в споре. Однако здесь же обращается внимание 

на то, что отказ истцу в защите его нарушенного права невозможен, если истец в установленном порядке 
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обращался в суд до истечения десятилетнего срока (абзац 4 п. 8 Постановления ВС РФ от 29.09. 2015 г. № 

43). Получается, что по истечении объективного срока у суда появляется право (или обязанность?) отка-

зать в удовлетворении заявленных требований со ссылкой на истечение предельного срока исковой дав-

ности? [9] Исходя из разъяснений ВС РФ, выход за пределы объективного срока всё же возможен. Речь 

идет о действии института перерыва течения исковой давности: если должник совершил действия, свиде-

тельствующие о признании долга, до истечения объективного срока, истцу не может быть отказано в су-

дебной защите, а значит, в силу ст. 203 ГК РФ, течение субъективного срока исковой давности начинается 

заново и вполне может выйти за пределы десятилетнего срока. В том же Постановлении Пленума ВС РФ 

обращается внимание на невозможность восстановления объективного срока. Вместе с тем в случае обра-

щения истца с ходатайством о восстановлении пропущенного субъективного срока в пределах объектив-

ного срока, в соответствии со ст. 205 ГК РФ, нарушенное право, как видится, будет подлежать защите 

несмотря на истечение предельного срока. [7] Таким образом, проблема действия двух давностных сроков 

возникает в случае ситуации, когда начало течения субъективного срока не выходит за пределы объектив-

ного срока, а его конец может оказаться за этими пределами. По этой причине срок исковой давности в 

общей сумме может достигнуть почти тринадцати лет.  

На данный момент однозначного ответа на вопрос, по какому пути идет система давностных сроков 

в Российской Федерации, нет. [11] Однако, на наш взгляд, появление возможности выхода за пределы 

объективного срока делает бессмысленным само установление этого срока. Стоит признать справедливой 

позицию Василевича С.Г., в соответствии с которой следование принципу непридания акту обратной силы 

представляет собой «отражение уровня юридической культуры нормотворческих и правоприменительных 

органов». Исходя из вышесказанного, нельзя не согласиться с Поляковым К.А., который, исследуя дав-

ностные сроки, пришел к выводу, что введенные в 2013 году изменения в двенадцатую главу ГК принесли 

свою пользу как гражданам, обращающимся в суд за защитой своих прав, так и всей судебной системе в 

целом. Так, введенный п. 2 ст. 196 ГК РФ [3] предельный срок выполняет стимулирующую функцию, по-

нуждая участников гражданского оборота своевременно обращаться за судебной защитой нарушенных 

прав. Кроме того, это поможет разгрузить суды от огромного числа задавненных исков, а также внесет 

определенность и твердость оборота в глазах третьих лиц. Однако исследуемые нами проблемы примене-

ния давностных сроков не потеряли своей актуальности на сегодняшний день, поскольку окончание пер-

вых предельных десятилетних сроков произойдет лишь 1 сентября 2023 года. 

Институт исковой давности имеет некоторые пробелы и противоречия, и поскольку объективный 

срок исковой давности, как уже было отмечено выше, применяется к правоотношениям возникшим после 

1 сентября 2013 года, то его применение станет возможным не раньше 1 сентября 2023 года. Поэтому в 

настоящий момент не сложилось судебной практики разрешения тех противоречий и проблем, с которыми 

могут столкнуться суды в будущем. Так, например, непонятна возможность восстановления 10-летнего 

срока исковой давности. Постановление Пленума Верховного суда от 29.09.2015 № 43 «О некоторых во-

просах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давно-

сти» в пункте 8 исключило возможность восстановления исковой давности для предельного 10-летнего 

срока. Тем не менее, данный запрет не был закреплен законодательно, а Пленум Верховного суда РФ имеет 

лишь рекомендательное значение для применения судами. При этом в доктрине гражданского права вы-

сказывались разные позиции по данному вопросу, в частности, точку зрения о запрете восстановления 10-

летнего срока давности высказывали такие ученые как Иванов А.А., Сарбаш С.В., Белов В., КархалевД.Н., 

Намова Е.А., в свою очередь за возможность восстановления предельного срока исковой давности выска-

зывались Терещенко Т.А., Сергеев А.П., Павлов А.А. Позиция последних основана на том, что если из 

закона прямо не вытекает запрет на восстановление 10-летнего срока, то данный срок может быть восста-

новлен. Правильность запрета восстановление срока исковой давности нельзя отрицать, но должен ли быть 

данный запрет абсолютным? Верной является позиция Сарбаша С.В., что 10-летний срок не должен под-

лежать восстановлению, так как в таком случае теряется всякий его смысл, поскольку он должен являться 

максимальным. Тем не менее, должны быть некоторые отступления от данного правила, которые бы поз-

волили в исключительных случаях восстановить данный срок.  

Да, несомненно, неосуществление права на защиту в течение длительного времени может свиде-

тельствовать и демонстрировать безразличие к своему праву, но если лицо(гражданин), не может знать о 

том, что его право нарушено или воспользоваться правом на защиту ввиду каких-либо физиологических 

факторов, таких как малолетство или недееспособность. Так, например, в случаях нарушения имуществен-

ных прав несовершеннолетнего при наследовании имущества, либо нарушения имущественных прав не-

дееспособного лица и так далее. В таких случаях, когда они и смогут реализовать свое право на защиту, 

им будет отказано в удовлетворении иска ввиду пропуска предельного срока исковой давности. Также, 

важно отметить и то, что невозможность восстановление объективного срока исковой давности для мало-

летних идет в разрез с существующей позицией Верховного суда, а именно в соответствии с пунктом 2 
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Постановления № 43 исковая давность может быть восстановлена при ненадлежащем исполнении закон-

ным представителем своих обязанностей, в данном случае представляется возможным применения дан-

ного исключительного случая и на объективный срок исковой давности. 

Необходимо усовершенствовать конструкцию общего объективного срока исковой давности для 

того, чтобы добиться баланса интересов истцов и ответчиков.  

Во-первых, необходимо увеличить общий объективный срок исковой давности с 10 до 20 лет, по-

скольку многие гражданские правоотношения носят длительный характер, и ограничение права на судеб-

ную защиту для истцов десятилетним сроком является несоразмерным цели стабилизации гражданского 

оборота. Кроме того, двадцатилетний срок будет в наибольшей степени соответствовать общемировым 

стандартам применения общего объективного срока исковой давности. Во-вторых, следует предусмотреть 

случаи, когда объективный срок исковой давности не будет подлежать применению. [12] К подобным слу-

чаям можно отнести ситуации, когда истец объективно не мог и не должен был знать о нарушении своего 

права ответчиком. Например, в случае неявного повреждения имущества, последствия которого проявля-

ются сильно позже самого нарушения, у истца объективно отсутствует возможность узнать о факте нару-

шения своих прав, что, несомненно, должно учитываться при исчислении сроков исковой давности. При 

этом бремя доказывания наличия данных обстоятельств надлежит возложить на истца. [9]  

Указанное нововведение позволит избежать несправедливого по отношению к истцу применения 

судом общего объективного срока исковой давности. Подводя итог, следует отметить, что институт иско-

вой давности является необходимым элементом гражданских правоотношений, целью которого является 

не только стабилизация гражданского оборота, но и стимулирование его участников, а также справедли-

вый учет их интересов. 

Таким образом, представляется необходимым внести изменение в законодательство РФ, а именно в 

ст. 196 ГК и определить начало течения предельного срока исковой давности по бессрочным обязатель-

ствам и обязательства, срок востребования которых не определен — с момента востребования исполнения 

по договору. Внесение вышеуказанных изменений в действующее федеральное законодательство позво-

лит разрешить ряд противоречий, исключив тем самым нарушение таких основополагающих принципов 

гражданского права как свободы договора, невмешательства в частные дела, диспозитивности и обеспече-

ния судебной защиты нарушенного права в Российской Федерации. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ КОМПЕНСАЦИИ 

МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

С ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКОЙ 
 

В данной статье проводится сравнительный анализ особенно-

стей компенсации морального вреда в РФ с зарубежной практикой. При-

водятся основания компенсации морального вреда в России и рассмот-

ренных зарубежных странах. Выявляются различия в законодательной 

системе России и других стран. 

 

Ключевые слова: «моральный вред», «компенсация», «физические 

и психические страдания», «психический вред», «тарифная система». 

 

Необходимо подчеркнуть, что нормативно-правовые акты большинства государств, например ряда 

стран Европы (немецкое законодательство, английское, французское, испанское) а также законодатель-

ство США не применяют понятие «моральный вред», а используются аналоги в плане содержательной 

части. Немецкое законодательство предоставляет возможность возместить «страдания» («компенсации за 

страдания»), и данное возмещение прописывается в ГК страны — Германским гражданским уложением. 

В то же время немецкое право также, как и российское устанавливает, что страдания, которые предусмат-

ривают компенсации, — это пережитые как психические, так и физические страдания [1]. В США и в 

Англии при обозначении морального вреда применяют термин «психологический вред» — «физические и 

психические страдания».  

Если сопоставлять основания для возмещения морального вреда, установленных законодатель-

ством Германии и законодательством РФ, можно говорить об их тождественности и общеобязательности 

использования [1].  

Интерес исследования темы возмещения морального вреда в зарубежных странах заключается в 

том, что у них, если сравнивать с российским правом, весьма упорядочены размеры компенсации мораль-

ного вреда. 

Изучая особенности установления размеров возмещения морального вреда в РФ, его определение 

рассматривает суд по его внутреннему решению, которое базируется на законе при неимении конкретной 

тарифной системы, в которую входят главные критерии установления размера компенсации морального 

вреда. Не установлена минимальная сумма, что приводит к субъективизму решения суда [2]. В ряде зару-

бежных государств этот вопрос решен более кардинально. В английском законодательстве отмечается 

назначение изрядно внушительных размеров возмещения морального вреда при нанесении вреда здоро-

вью индивидуума, и в ситуации, если смерть была причинена ближайшему родственнику. Значительное 

внимание уделяют существованию причинно-следственной связи между произошедшими последствиями 

и совершенным актом. Решение о компенсации морального вреда не рассматривается, если нет данной 

связи [3].  

В Великобритании существует тарифная система 1994 г., которая определяет конкретные суммы, 

которые требуются для компенсации в ситуации нанесения вреда жизни и здоровью. В то же самое время 

важное значение придается судейскому решению, что способствует увеличению суммы денежной компен-

сации морального вреда. Регулирует вопросы возмещения морального вреда Закон о компенсации вреда 

от преступлений 1995 г. Данным актом сумма компенсации определяется в соответствии с имеющимися 

стандартными формулярами. Максимальный размер компенсации, установленный формулярами, опреде-

лен не более 500 000 фунтов стерлингов [3]. В РФ до сегодняшнего дня не установлены границы компен-

сации морального вреда. Разница ответственности за нанесенный моральный вред обусловлен видом вины 

причинителя — для умышленного нанесения вреда установлена штрафная ответственность, в том случае 

если урон нанесен по неосторожности, то предусматривается компенсационная ответственность.  

Использование тарифной системы при возмещении психического вреда может быть применено не 

в каждой ситуации. Расчет по тарифной сетке реализуется лишь тогда, когда причиненный психический 

                                                           
 © Э.С. Шериязданова, 2023. 

 

Научный руководитель: Ербачева Любовь Владимировна – кандидат юридических наук, доцент, 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления и производства». 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 3-1 (138) 

__________________________________________________________________________________ 

 

53 

урон стал причиной лишения жизненной активности пострадавшего на период свыше 6 недель с момента 

совершения. Потеря жизненной активности подразумевается при снижении трудоспособности личности, 

утратой способности к обучению, у индивидуума появились проблемы сексуального характера, или про-

изошла существенная потеря общественных связей [4].  

Тарифной системой установлена градация суммы компенсации. В основе данной градации лежит 

степень тяжести психического здоровья: — умеренная, продолжительностью от 6 до 16 недель; серьезная, 

продолжительностью от 16 до 26 недель, тяжелая, продолжительностью свыше 26 недель и очень тяжёлая 

— наступление полной утраты жизненной активности. В России же возникновение права на компенсацию 

морального вреда не зависит от периода физических и нравственных страданий, однако она берется во 

внимание при установлении суммы возмещения морального вреда.  

В американском законодательстве, не взирая на разное отношение к компенсации морального вреда 

в зависимости от штата, в значительной части штатов определены общие основания наступления ответ-

ственности за психический вред. К числу важнейших условий, которые берутся во внимание при установ-

лении степени и суммы компенсации, относится наличие или отсутствие умысла причинителя вреда. Обя-

зательным условием выступает доказанность того, что психический урон является следствием своевре-

менного обоснованного страха, а также переживаний как в отношении себя лично, так и в отношении дру-

гого человека, являющегося родственником. В обязательном порядке помимо причинно-следственной 

связи должно быть установлено, что психический вред нанесён в результате диагностируемого телесного 

или психического расстройства [4].  

Причиненный по неосторожности психический вред и не повлекший за собой физических повре-

ждений пострадавшего не влечет возможности возмещения, но, если физический урон имеется в наличии 

- пострадавший имеет право на возмещение психического вреда.  

В отличие от американского и английского законодательства в России при возмещении морального 

вреда не установлены различные основания ответственности, определение же суммы компенсации и сте-

пени вины причинителя урона осуществляется посредством требований ст. 151, 1100 ГК РФ, которые под-

разумевают штрафы [5].  

Практика демонстрирует, что в РФ, в США и Англии, нередко происходит взыскание компенсации 

за вред, который причинен транспортным средством или другими механизмами. В США прослеживается 

тенденция к расширению числа исключений из общего правила компенсаций, это в первую очередь обу-

словлено личностью правонарушителя, действия которого были умышленными или грубо неосторож-

ными, повлекшими причинение серьезной психической травмы. Именно по этой причине было расширено 

понятие физического воздействия в том числе на объекты, не относящиеся к телесной сфере потерпевшего 

— одежда потерпевшего, предмет в его руке, машина в которой он находился, помещение в котором он 

спал. В качестве физического воздействия признают воздействие пыли, дыма, взрыва газа, электрического 

разряда.  

Как и в России, не является обязательным наличие вины в случае возмещения морального вреда, 

причиненного источником повышенной опасности.  

В германском законодательстве существует возможность компенсации страданий не только за акты, 

приносящие вред здоровью, то также за действия, посягающие на физическую неприкосновенность лич-

ности. Нарушение же телесной неприкосновенности представлено причинением вреда не только целост-

ности тела, но также и любым иным вмешательством в телесную неприкосновенность. В частности, в Гер-

мании нанесение вреда кожному покрову в течение стрижки определяется как нарушение телесной непри-

косновенности, влекущее для гражданина страдания и как результат дающее ему право на возмещение 

ущерба. Машинка для стрижки признается источником повышенной опасности, а парикмахер — ее вла-

дельцем. Данные ситуации в Германии случаются очень часто, в РФ же подобного рода случаи не отно-

сятся к числу дел о возмещении морального вреда.  

Главным отличием Российской Федерации в вопросах компенсации морального вреда выступает 

отсутствие тарифной системы, содержащей главные критерии установления суммы компенсации мораль-

ного вреда, определения его минимального размера, например, по отношению к возмещению морального 

вреда, причиненного здоровью и смертью человека [6].  

Таким образом, основания компенсации морального вреда в России и рассмотренных зарубежных 

странах кардинально различаются, что в свою очередь влечет за собой различную интерпретацию вопро-

сов компенсации морального вреда в каждой стране, неопределённости размеров компенсации. Негативно 

сказывается отсутствие законодательных инициатив по созданию универсальных механизмов по опреде-

лению компенсации морального вреда, причинённого личности, не беря во внимание её гражданскую при-

надлежность, социальный статус индивида. Создание единого, универсального механизма института ком-
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пенсации морального вреда, учитывая огромную правоприменительную практику в различных государ-

ствах, возведение стоимости компенсации страданий личности под единообразие, вот только малая часть 

того, к чему должен двигаться законодатель. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

 
В данной статье рассматривается возмещение морального вреда 

в РФ. Изучаются основания компенсации морального вреда. Анализиру-
ется компенсация при ДТП, при нарушении прав потребителя, при нару-
шении трудовых отношений, при нанесении вреда неимущественным бла-
гам. Изучается размер компенсации морального вреда. 

 
Ключевые слова: «моральный вред», «компенсация», «российское 

законодательство», «судебная практика», «нравственные страдания». 

 
В практике российских судов дела по компенсации морального вреда часто встречаются, но на по-

рядок реже, чем в других странах. Т.к. за рубежом данное понятие несколько шире, чем в РФ [1]. Поэтому 
не следует думать, что получить компенсацию причиненного морального вреда так же легко, как в зару-
бежных сериалах и фильмах.  

Моральный вред проявляется в нравственных или физических страданиях человека, которые были 
ему нанесены противоправным поведением иных граждан. 

Моральный вред — это нанесение человеку нравственных, физических страданий, которые не дают 
ему нормально жить, отрицательно воздействуют на здоровье, приводят к печали и депрессии. Более пол-
ное определение находится в ст. 151 Гражданского кодекса РФ [2]. 

Основания для возмещения морального вреда 

Вред причинен жизни или здоровью человека источником повышенной опасности. 

Вред причинён человеку в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уго-
ловной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или 
подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправи-
тельных работ 

Вред причинён распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. 

В иных случаях, предусмотренных законом. 
В соответствии с п. 1 ст. 1101 ГК РФ, компенсация морального вреда всегда определяется в денеж-

ном размере, который выплачивается пострадавшему за причинение ему нравственных, физических стра-
даний. 

Основания для возмещения морального ущерба 
Главное отличие возмещения морального вреда — нацеленность противоправного поведения нару-

шителя именно на неимущественные блага. Для привлечения человека к ответственности, нужны основа-
ния: 

 факт причинения вреда; 

 степень вреда; 

 доказанность вины нарушителя; 

 причинно-следственная связь между актами нарушителя и психологическими или физическими 
мучениями пострадавшего. 

Компенсация при ДТП [3]. 
Аварии вызывают не только денежные траты, в частности, на ремонт машины. В большинстве ДТП 

гибнут и получают различные травмы непосредственно люди: находящиеся на пассажирском месте, води-
тели, случайные прохожие. Урон, полученный в ДТП, может быть материальным и моральным. 

Для того, чтобы обосновать наличие морального урона, необходимо понять кто, в какой мере вино-
вен в совершении негативных последствий аварии, объективно оценить степень мучений пострадавшего. 

При нарушении трудовых отношений 
В основном причиной моральных переживаний человека, связанных с трудоустройством, высту-

пают:  
 

 отказ без оснований или половому, расовому признакам в принятии решения на работу; 

 невыплата или несвоевременная выплата вознаграждения за труд; 
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 перевод на иную, часто нижестоящую должность, по решению директора и без согласия с работ-
ником. 

В данных случаях пострадавшему требуется доказать посредством медицинских документов, что 
поведение директора является причиной его депрессии. 

При нарушении прав потребителя [3] 
Неработающая или продукция ненадлежащего качества оказывает существенное воздействие на 

уровень комфорта индивида. Спрятанные недочеты, видимые повреждения товара могут принести не 
только большое разочарование и печаль, но нанести урон здоровью, имуществу. В частности, человек при-
обрел сухофрукты, употребил их, а после увидел в них личинки насекомых. 

Покупатель имеет право подать иск в суд и постараться взыскать с продавца компенсацию мораль-
ного вреда. 

При нанесении вреда неимущественным благам 
В этой ситуации компенсация возможна, когда виновный нарушил права индивида, которые при-

надлежат ему с момента рождения, ведь они неразрывно с ним связаны — жизнь, здоровье, неприкосно-
венность, тайну переписки и иные [3]. 

Размер компенсации морального вреда 
Размер компенсации потерпевший вычисляет и указывает в исковом заявление самостоятельно, ос-

новываясь на субъективной оценке степени собственных страданий [4]. Также можно посоветоваться со 
знающим юристом. 

Размер компенсации, который пострадавший указывает в иске, является максимальным, однако суд 
по собственному решению может его уменьшить. 

Размер взыскания устанавливается следующими методами: 
Соглашением сторон как до суда, так и в течение суда — ст. 39 Гражданско-процессуального ко-

декса РФ [5]. 
Судом на основе изучения доказательств, имеющихся в материалах дела — п. 2 ст. 1101 ГК РФ. 

Этот метод встречается чаще. 
Как суд устанавливает сумму компенсации 
Судья обязательно берет в расчёт: 

 характер и степень страданий, причиненных пострадавшему.  

 наличие или отсутствие причинно-следственной связи между поведением нарушителя и наступ-
лением самих мучений.  

 обстоятельства, во время которых произошло нанесение морального вреда.  

 личные особенности жертвы [6].  
Таким образом, сумму компенсации суд определяет в каждой отдельной ситуации, подробно ана-

лизируя каждое дело. В соответствии с п. 2 ст. 1101 ГК РФ также требуется брать в расчет правило раз-
мерности и справедливости. Это означает, что цена иска не должна превышать степень испытываемых 
пострадавшим мучений. Законом предусмотрены случаи, когда моральный вред возмещается независимо 
от вины нарушителя. 
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СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ  

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ПРАВА 
 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что сегодня 

в научных кругах до сих пор остается открытым вопрос о признании су-

дебного прецедента в качестве источника российского права, а также 

вопрос о его месте в системе таких источников. В работе предпринята 

попытка ответить на вопрос: является ли судебный прецедент регуля-

тором современных общественных отношений и может ли прецедент 

рассматриваться как обязательный образец при решении в дальнейшем 

аналогичных дел в нашем государстве? 

 

Ключевые слова: судебный прецедент, источник права, судебная 

практика, правоприменение, правовая система, толкование. 

 

Сегодня вопрос, касающийся исследований судебного прецедента как источника современного 

права России, является особенно актуальным. Это обусловлено тем что, во-первых, в теории права уже 

давно назрела необходимость в определении таких категорий как «источник права», «прецедентное право» 

и «судебная практика» (при этом с выяснением механизмов их взаимовлияния и взаимодействия). В этом 

случае, полагаем, прецедент необходимо рассматривать как непосредственный источник права, который 

должен содержать в себе определенное правоположение на которое можно ссылаться при принятии юри-

дически значимых решений.  

Во-вторых, многие ученые-юристы (например, В.Б. Недиков и Д.Б. Булах) в своих работах подни-

мают вопрос о необходимости продвижения судебной реформы в РФ, в ходе которой нельзя замыкаться 

на конкретном моделировании тех или иных систем правосудия или тем более копировании их из других 

национальных систем [1, 2]. Как подчеркивают вышеуказанные авторы, здесь речь идет в влиянии судеб-

ного прецедента на процессы правотворчества и правоприменения в России, а также на формирование 

юридической практики в целом. В силу чего, утверждают юристы, необходимо разрешить вопросы преце-

дентности с целью совершенствовании в России судебного производства.  

Рассмотрим более подробно данные аспекты и попытаемся ответить на вопрос: судебный прецедент 

– это источник современного российского права или все же правовая категория, которая воспринимается 

отечественной юриспруденцией как элемент исследования опыта судебного правотворчества, которая, в 

свою очередь, не может нести в себе общеобязательной юридической силы. 

Так, противники судебного прецедента считают, что все примеры прецедентности в России – это 

всего лишь примеры «прецедента толкования». По мнению М.Н. Марченко и Б.Н. Топорнина в российской 

правовой системе, относящейся к романо-германской правовой семье, судебный прецедент не признан и 

не может быть признан как источник права, его можно рассматривать лишь как норму, которая заключена 

в судебном решении [3, 4]. Аргументы в защиту данной позиции ученые-правоведы приводят следующие: 

во-первых, судебная практика не может рассматриваться как источник права, поскольку это противоречит 

принципу разделения властей; во-вторых, в романо-германской правовой семье судебная практика не при-

знается источником права; в-третьих, идея признания судебной практики как источника права противоре-

чит правотворческой деятельности российского парламента.  

Вместе с тем, доктор юридических наук Г.А. Василевич высказывает мнение о том, что несмотря 

на представленные выше аргументы, в данной системе существуют элементы, которые по своей природе 

схожи с судебным прецедентом [5]. Эту позицию полностью поддерживает П.А. Барбин. Он считает, что 

прецедентность заключается в толкование нормативных правовых актов и судебной практики. Например, 

судебная практика даёт судам возможность подготовиться к процессу, рассмотреть ранее выносимые ре-

шения по схожему вопросу. И хотя данный факт нельзя назвать судебным прецедентом, действия судов в 

данном случае очень схожи с последним. И Г.А. Василевич, и П.А. Барбин утверждают, что толкование 

несет такую же обязательную роль, как и связывающий прецедент, а судебная практика фактически явля-

ется убеждающим прецедентом, особенно если это решения высших судов [6]. 
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При анализе всех выше анализируемых мнений авторов мы приходим к выводу о том, что элемент 

прецедентности в российской правовой системе все же существует, особенно это заметно в деятельности 

КС РФ. Здесь следует отметить, что деятельность высших судов как в общем праве, так и в континенталь-

ном охарактеризована как прецедентная, но если в английском праве суды создают принципы и нормы, по 

которым действуют другие суды в дальнейшем, то российские суды восполняют таким образом пробелы 

в законодательстве. 

Рассмотрим некоторые примеры прецедентности в России. Так, Федеральный конституционный за-

кон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2021) «О Конституционном Суде Российской Федерации» (ст. 

74) вполне четко указывает на то, что КС РФ принимает решение по делу, оценивая как буквальный смысл 

рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему официальным и иным толкованием. Ярким приме-

ром этому может послужить и п. 3 ст. 43 ФКЗ от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2021), в котором зако-

нодатель закрепил следующее: «в случае если по предмету обращения КС РФ ранее было вынесено поста-

новление, сохраняющее свою силу, за исключением случаев, когда обращение направлено в соответствии 

с ч. 1 ст. 85 или ч. 2 ст. 101 настоящего ФКЗ в связи с принятием решения межгосударственным органом 

по защите прав и свобод человека, то суд принимает решение об отказе в принятии обращения», а это на 

наш взгляд прямо закреплённый судебный прецедент предыдущих решений. Кроме того, примерами су-

ществования прецедентного права является и ст. 47.1 ФКЗ от 21.07.1994 № 1-ФКЗ, а также Указ Прези-

дента от 16.05.1996 года № 724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхожде-

нием России в Совет Европы» и др. 

Кроме того, автором были проанализированы результаты исследования на тему «Аналогичная пра-

вовая позиция. Отсылки к другим делам в текстах судебных актов арбитражных судов», представленные 

специалистами Института проблем правоприменения, в котором на основе использования анализа выбран-

ных методом случайного отбора судебных решений арбитражных судов (в количестве свыше 6 миллионов 

за период с 2009 по 2019 гг.). Также была предпринята попытка определить их содержание на предмет 

отсылок к другим арбитражным делам, то есть выявить в последних наличие или отсутствие так называе-

мой прецедентности [8]. Результаты данного исследования показали, что российская арбитражная система 

давно существует, по сути, в режиме прецедентного права, поскольку большая часть анализируемых экс-

пертами судебных решений имела в себе следующую особенность: суды нижестоящих инстанций исполь-

зовали правовые позиции вышестоящих, причем как в систематизированной форме (например, применяя 

в судебной практике обзоры и иные нормативные вспомогательные документы), так и в форме актов кон-

кретного правоприменения [7]. 

Думаем, что все это подтверждает наличие зачатков прецедента в правовой системе РФ и именно 

эта прецедентность позволяет так качественно действовать Конституционному Суду РФ как органу, целью 

которого является поддержание целостности Конституции РФ. Считаем, что формально судебный преце-

дент в России можно считать, как источник права, фактически существующий для поддержания норма-

тивности.  

Таким образом, в российской правовой системе судебный прецедент мог бы существовать, так как 

предпосылки для него в судебной системе уже имеются. Видно это на примере деятельности высших судов 

в России. Кроме этого, у юристов есть понимание того, насколько судебный прецедент близок к нынеш-

нему российскому правосудию. Также хотелось бы отметить, что вопрос о роли и месте судебного преце-

дента в системе источников российского права должен быть закрыт, поскольку использование судебной 

практики, хотя и не официально, в российском судопроизводстве является ярким примером существования 

прецедентного права. Считаем, что судебный прецедент не должен восприниматься как «ненужный» эле-

мент и в научном сообществе, и в правосознании правоприменителя. Полагаем, что весьма актуальной 

проблемой в наши дни является задача преодоления негативного отношения к судебным источникам как 

регуляторам общественных отношений. 
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В.В. Шагиева  

 

К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИ  

РАССМОТРЕНИИ СУДОМ ЖАЛОБ НА ДЕЙСТВИЯ  

(БЕЗДЕЙСТВИЕ) И РЕШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ,  

ПОДАННЫХ В ПОРЯДКЕ СТ. 125 УПК РФ 
 

Настоящая статья посвящена проблеме определения предмета 

доказывания в таком судебно-контрольном производстве, как рассмот-

рение жалоб в порядке ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации (далее – УПК РФ). 

 

Ключевые слова: предмет, жалоба, обжалование, действия (без-

действие), решения, суд, рассмотрение, доказывание. 

 

У лица, не согласившегося с вынесенным актом (постановлением) в ходе досудебного производства 

имеется два способа защиты нарушенного права – судебный и внесудебный [36]. 

Жалобу во внесудебном порядке на основании ст. 124 УПК РФ [2] полномочны рассматривать про-

курор и руководитель следственного органа, а в судебном, соответственно, – районный суд. 

Уголовно-процессуальный закон предоставляет защиту прав личности независимым органом су-

дебной власти уже в досудебном производстве, что согласуется с ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, гарантиру-

ющей защиту прав в суде [1], и находит свое подтверждение в ст. 19 УПК РФ в качестве одного из прин-

ципов уголовного судопроизводства. 

Право судебного обжалования на досудебной стадии в самом общем виде урегулировано законода-

телем в ст. 125 УПК РФ. 

По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, за последние пять с половиной лет 

окончено производством 637 037 жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществ-

ляющих уголовное производство (ст. 125 УПК РФ), из них в 2017 г. 121 848 жалоб, в 2018 г. 121 881 жа-

лоба, в 2019 г. 119 776 жалоб, в 2020 г. 106 755 жалоб, в 2021 г. 113 147 жалоб, в 1 полугодии 2022 г. 53 630 

жалоб, что свидетельствует об имеющейся актуальности судебной защиты прав граждан на этапе досудеб-

ного производства [19]. 

Согласно ч. 1 ст. 125 УПК РФ в суд могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения 

дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следова-

теля, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституци-

онным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к 

правосудию. 

Таким образом, приходит к выводу Э.Р. Миргородская, предмет судебного обжалования – это кон-

кретное действие или бездействие, а равно решение уполномоченного должностного лица, на которое в 

суд подана жалоба [30, с. 428]. При этом, она придерживается мнения, что предметом рассмотрения жалоб 

в порядке ст. 125 УПК РФ должны выступать все действия (бездействие) и решения должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять уголовное преследование, кроме прямо запрещенных Постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 

125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» [25, с. 51-52; 31, с. 106] (далее – Поста-

новление № 1 [10]). Данный подход разделяется О.А. Максимовым [24, с. 138], В.И. Безрядиным и О.Г. 

Часовниковой [20, с. 194] и основывается на том, что все процессуальные действия и решения в досудеб-

ном производстве в той или иной степени касаются конституционных прав. 

По данному поводу С.Б. Россинский и С.А. Роговая предполагают, что расширение предмета судеб-

ного обжалования до неопределенного объема повысит риски злоупотреблений судьями своими процес-

суальными полномочиями [34, с. 52]. С.В. Рудакова, напротив, приветствует расширение предмета обжа-

лования, поскольку оно дает участникам уголовного судопроизводства «...больше возможностей быть 

                                                           
 © В.В. Шагиева, 2023. 

 

Научный руководитель: Татьянин Дмитрий Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, 

Удмуртский государственный университет, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 3-1 (138) 

__________________________________________________________________________________ 

 

61 

услышанными в досудебном производстве, а судам принять меры к своевременному исправлению возмож-

ных нарушений прав участников» [35, с. 170]. С.Е. Дубровину представляется, что предмет обжалования 

необходимо не расширять, а конкретизировать, поскольку «наличие в законе широко определенного пред-

мета обжалования дестабилизирует работу судебной системы, а также системы органов предварительного 

расследования» [23, с. 102]. 

Сторонником расширения возможностей для судебного обжалования в порядке ст. 125 УПК РФ 

является и Пленум Верховного Суда РФ. Так, с 28 июня 2022 г. он официально признал возможным обжа-

ловать в таком порядке отказ назначить защитника, допустить законного представителя, признать лицо 

потерпевшим [12, с. 17 (см. абзац четвертый п. 2 Постановления № 1 в новой редакции)]. Более того, 20 

января 2023 г. Конституционный Суд РФ обязал суды рассматривать жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ 

на решения о переводе подозреваемых (обвиняемых) в другой следственный изолятор [3]. 

Суд при рассмотрении жалобы, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ, каждый раз должен определить 

предмет доказывания. При отсутствии предмета для судебной проверки производство по жалобе подлежит 

прекращению [14; 15; 17], поскольку, как многократно отмечал Конституционный Суд РФ в своих реше-

ниях, в отсутствие предмета производства по жалобе ее рассмотрение становится бессмысленным [из по-

следних решений по этому поводу см.: 7 (абзац третий п. 2); 8 (абзац четвертый п. 2); 9 (абзац третий п. 

2)]. Такое, к слову, происходит примерно по половине поступающих в суд жалоб [19]. 

Общее представление о предмете доказывания можно получить, обратившись к ст. 73 УПК РФ, где 

он определен по названию статьи, как обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Вопрос о предмете доказывания по такому судебно-контрольному производству, как обжалование 

в порядке ст. 125 УПК РФ, имеет принципиальное значение, от него зависит, будет ли суд рассматривать 

конкретную жалобу лица или отклонит ее на этапе принятия к производству [26, с. 138]. 

С одной стороны, ограничительное толкование предмета доказывания может привести к отмене ре-

шения по поступившей жалобе вышестоящей судебной инстанцией и, как итог, возвращению материалов 

производства на новое судебное рассмотрение, а с другой – обратная ситуация, связанная с расширитель-

ным толкованием предмета доказывания, способствует осознанному или неосознанному выходу судьи за 

пределы своих полномочий (когда он начинает анализировать вопросы существа самого уголовного дела) 

[34, с. 50], необоснованному затягиванию рассмотрения жалоб [29, с. 318], что, безусловно, негативно ска-

зывается на общей результативности такой формы судебно-контрольного производства. 

Законодатель, определив в ст. 125 УПК РФ предмет обжалования, не указал на обстоятельства, под-

лежащие доказыванию. Таким образом, приходим к выводу, что уголовно-процессуальный закон не опре-

деляет предмет доказывания в досудебном производстве, только предмет обжалования. 

В данном случае общий предмет доказывания в рамках установления виновности лица в соверше-

нии конкретного преступления нельзя отождествлять с предметом доказывания при рассмотрении жалоб 

в порядке ст. 125 УПК РФ, поскольку в последнем случае, хотя и деятельность по рассмотрению судьей 

жалоб тесно связана с производством по уголовному делу, тем не менее, она не является его частью. 

Э.Р. Миргородская определяет предмет доказывания через обстоятельства, которые нужно устано-

вить, чтобы разрешить правовой конфликт [30, с. 428] (в данном случае уголовно-процессуальный спор). 

Основой данного спора являются процессуальные отношения, когда их нарушение одной из сторон 

привело к возникновению подлежащего разрешению правового конфликта [32, с. 114]. 

Т.Е. Сушина в предмет доказывания по ст. 125 УПК РФ включает установление факта наступления 

последствий «в виде причинения ущерба конституционным правам и свободам участников уголовного 

судопроизводства» [22, с. 306]. Между тем, законодательная формула «способны причинить ущерб» не 

всегда означает наступление негативных последствий. 

Пленум Верховного Суда РФ применительно к предмету судебного обжалования в абзаце третьем 

п. 3 Постановления № 1, введенном п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.05.2016 № 23 

«О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по 

уголовным делам» [11, с. 16], разъясняет судам, что предметом судебного обжалования выступает не сам 

по себе отказ прокурора или руководителя следственного органа в удовлетворении обращения лица, а 

непосредственно те действия (бездействие) и решения органов дознания, их должностных лиц или следо-

вателя, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного су-

допроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию. 

Например, предметом судебного обжалования могут быть такие действия, как привлечение в каче-

стве обвиняемого, наложение ареста на имущество и отказ в его отмене, объявление лица в розыск, или 

такое бездействие, как не уведомление обвиняемого и его защитника о принятии решения о соединении 

уголовных дел. Е.А. Кузьмина не исключает единовременного обжалования постановления прокурора, 

рассмотревшего обращение, вышестоящему прокурору [33, с. 16]. 
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По жалобе на первое действие (о привлечении в качестве обвиняемого) в предмет доказывания бу-

дут входить вопросы, относящиеся к соблюдению следователем (дознавателем) процессуального порядка 

предъявления обвинения (ст.ст. 171, 172 УПК РФ). При обжаловании отказов в отмене ареста на имуще-

ство (ст. 115 УПК РФ) доказыванию будут подлежать следующие обстоятельства: имеется ли необходи-

мость в аресте имущества, каким образом арест имущества обеспечивает права потерпевшего (граждан-

ского истца), какие негативные последствия может повлечь отмена ареста, имеется ли возможность снять 

отдельные ограничения, связанные с арестом. По жалобам о признании незаконным постановления об 

объявлении в розыск доказыванию подлежат вопросы, указанные в ст. 210 УПК РФ. Предмет доказывания 

по жалобе о признании незаконным бездействия следователя, не сообщившего заявителю о вынесении 

постановления о соединении в одно производство уголовных дел, сводится к проверке соблюдения требо-

ваний ст.ст. 47, 49 и 153 УПК РФ, не предусматривающих уведомление обвиняемого и его защитника о 

принятии решения о соединении уголовных дел [22, с. 306]. 

Как видим уже из нескольких приведенных примеров, предмет доказывания по отдельным катего-

риям жалоб весьма вариативен. 

Пленум Верховного Суда РФ, значительно обогатив в середине 2022 г. Постановление № 1 [12, с. 

17-20], конкретизирует предмет доказывания по трем процессуальным решениям: 1) постановлению об 

отказе в возбуждении уголовного дела; 2) постановлению о прекращении уголовного дела; 3) постановле-

нию о возбуждении уголовного дела. 

Так, рассматривая жалобу на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 

на основании ч. 1 ст. 148 УПК РФ, судье необходимо удостовериться в наличии законных оснований для 

принятия такого решения, для чего он обязан установить, соблюдены ли уполномоченным должностным 

лицом, с одной стороны, порядок рассмотрения сообщения о преступлении, регламентированный в ст.ст. 

20, 144, 145 и 151 УПК РФ, а с другой – требования других положений ст. 148 УПК РФ, когда им прини-

малось решение об отказе в возбуждении уголовного дела [10 (см. абзац первый п. 14)]. Кроме того, с конца 

июня 2022 г. Пленум Верховного Суда РФ обязал суды удостоверяться в том, рассмотрены ли должност-

ным лицом, осуществляющим уголовное преследование, доводы заявителя о фактических обстоятель-

ствах, которые, по его мнению, указывают на признаки преступления и которые могли оказать существен-

ное влияние на выводы обжалуемого постановления [12, с. 19 (см. п. 11, абзацы первый и второй п. 14 

Постановления № 1 в новой редакции)]. Таким образом, Пленум Верховного Суда РФ воспроизвел ранее 

сформулированную Конституционным Судом РФ правовую позицию, выраженную в решениях от 12 ап-

реля 2018 г. [4 (см. п. 3)] и от 29 января 2019 г. [5 (см. п. 2.1)]. 

Сделано это было для того, чтобы уполномоченные должностные лица проверяли все обстоятель-

ства, имеющие отношение к сообщению о преступлении и правильно выбирали реабилитирующее осно-

вание для решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Последнее подходит для случаев несогласия 

с основанием отказа в возбуждении уголовного дела, когда, например, при отказе за отсутствием в деянии 

состава преступления заявитель приводит доводы о недоказанности события преступления [12, с. 19 (см. 

абзац третий п. 14 Постановления № 1 в новой редакции)]. 

Рассматривая жалобу на постановление о прекращении уголовного дела, кроме случаев, на которые 

указано в ст. 125.1 УПК РФ, в силу первого предложения абзаца первого п. 15 Постановления № 1 в ре-

дакции подп. «а» п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2022 № 22 «О внесении 

изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным 

делам» (далее – Постановление № 22), судье необходимо установить факты проверки и учета уполномо-

ченным должностным лицом всех обстоятельств, на которые ссылается в своей жалобе заявитель, для того, 

чтобы понять, могли ли они оказать непосредственное влияние на прекращение уголовного дела [10; 12, 

с. 19]. 

Аналогичную правовую позицию относительно прекращения уголовного дела выразил Конституцион-

ный Суд РФ в своем Определении № 5-О от 14 января 2020 г. [6, с. 94 (см. п. 3.3)]. 

Наряду с этим, согласно абзацу второму, введенному в п. 15 Постановления № 1 в середине 2022 г. 

подп. «б» п. 12 Постановления № 22, если жалоба подана на повторное прекращение уголовного дела по 

нереабилитирующему основанию, требующему предварительного согласия обвиняемого, то судье надле-

жит также проверить факты получения такого согласия со стороны обвиняемого и были ли ему повторно 

разъяснены правовые последствия, связанные с прекращением уголовного дела по данному основанию 

[12, с. 19]. 

По мнению Е.А. Бравиловой, при рассмотрении жалобы на постановление о прекращении уголов-

ного дела судом, вероятно, также должна проверяться достаточность принятых мер для эффективного и 

полного расследования преступления [21, с. 39]. 

Согласно п. 16 Постановления № 1, рассматривая жалобу на постановление о возбуждении уголов-

ного дела, судья должен выяснить: 
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– соблюден ли порядок вынесения постановления; 

– обладало ли уполномоченное должностное лицо необходимыми полномочиями для этого; 

– имеются ли поводы и основание к возбуждению уголовного дела; 

– нет ли обстоятельств, исключающих производство по делу. 

Кроме того, с конца июня 2022 г. Пленум Верховного Суда РФ Постановлением № 22 дополни-

тельно обязал суды каждый раз проверять по таким жалобам законность и обоснованность произведенных 

в ходе проверки сообщения о преступлении процессуальных действий и оперативно-розыскных меропри-

ятий, по результатам которых и был сделан вывод о наличии признаков конкретного преступления [12, с. 

19 (см. п. 13)]. 

При этом Пленум Верховного Суда РФ тогда же внес уточнение в п. 16 Постановления № 1, со-

гласно которому не всякая жалоба на постановление о возбуждении уголовного дела может быть рассмот-

рена судом, закон допускает возможность обжалования только такого постановления, которое в потенци-

але способно причинить ущерб конституционным правам и свободам лица, обратившегося с такой жало-

бой [12, с. 19 (см. абзац первый п. 16 Постановления № 1)]. 

Обратимся к примерам из судебной практики. 

Верховный Суд Удмуртской Республики, рассмотрев жалобу заявителя К.Д.С. на постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела: 

1) установил: 

– факт регистрации заявления о преступлении в книге учета сообщений о преступлениях за № 14310 

от 16 мая 2017 г. в Отделе полиции № 5 по Индустриальному району г. Ижевска Удмуртской Республики; 

– факт проведения доследственной проверки, подтверждающийся объяснениями опрошенных лиц 

и собранными материалами; 

– факт вынесения постановления от 09 января 2020 г. об отказе в возбуждении уголовного дела в 

отношении Л.В.Г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ, по основанию, преду-

смотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ; 

– факт уведомления заявителя о вынесенном решении; 

2) оценил законность и обоснованность постановления, а также соответствие проведенной процес-

суальной проверки требованиям ст.ст. 20, 144, 145, 151 УПК РФ; 

3) проверил доводы К.Д.С., изложенные в жалобе, и нашел их несостоятельными; 

4) проанализировал, было ли допущено участковым уполномоченным полиции Р.А.Р. причинение 

ущерба конституционным правам и свободам заявителя, затруднен ли доступ К.Д.С. к правосудию. 

В мотивировочной части апелляционного постановления Верховный Суд Удмуртской Республики 

сделал вывод, что при проведении доследственной проверки причинения ущерба конституционным пра-

вам заявителя К.Д.С. не допущено, доступ к правосудию не затруднен. В итоге жалоба К.Д.С. была остав-

лена без удовлетворения [18]. 

При изучении другой жалобы судьей установлено, что в ней не указано, какое бездействие в виде 

не уведомления обвиняемого и его защитника о продлении сроков предварительного следствия обжалу-

ется – дата принятия следователем решения о продлении срока расследования, что, по мнению судьи, пре-

пятствовало принятию жалобы к рассмотрению и являлось основанием для ее возвращения, чтобы устра-

нить недостатки [16]. 

Еще в одном случае заявитель обратился в суд с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ, указав в ней 

на необоснованность вынесенного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела участковым 

уполномоченным полиции. 

В ходе рассмотрения жалобы суд первой инстанции не в полной мере проверил обоснованность 

доводов заявителя, не установил, вынесено ли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 

09 марта 2017 г. уполномоченным должностным лицом, не выяснил, соблюдены ли нормы, регулирующие 

порядок рассмотрения сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, в полном ли объеме 

собран материал проверки сообщения С.С.Н. 

При таких обстоятельствах Верховный Суд Удмуртской Республики отменил постановление суда 

первой инстанции от 20 июня 2017 г. об отказе в удовлетворении жалобы С.С.Н. в порядке ст. 125 УПК 

РФ с направлением материала на новое судебное рассмотрение в ином составе суда [13]. 

По мнению Э.Р. Миргородской, на текущий момент времени назрела потребность в выработке ком-

плексных теоретических разработок, определяющих обстоятельства, подлежащие установлению в суде 

при рассмотрении жалоб в досудебном производстве [27, с. 365]. 

Для того чтобы обеспечить единообразие судебной практики она предлагает законодателю регла-

ментировать обстоятельства, подлежащие доказыванию, непосредственно в самой ст. 125 УПК РФ, кото-

рые необходимо будет каждый раз устанавливать суду при рассмотрении жалобы на досудебной стадии 

производства [28, с. 131-132; 30, с. 429-430]. Так, по одному из своих предложений автор рекомендует 
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дополнить ст. 125 УПК РФ отдельной частью седьмой, где сформулировать общий предмет доказывания 

по жалобам, поступающим в суд, на стадии возбуждения уголовного дела [29, с. 321]. 

Как представляется, регламентация в уголовно-процессуальном законе предмета доказывания по 

жалобам в порядке ст. 125 УПК РФ лишена рационального зерна, так как не представляется возможным 

предложить универсальный стандарт критериев для абсолютно всех категорий жалоб. С этим соглашается 

и сама Э.Р. Миргородская, подчеркивая в одной из своих статей, что «в законе невозможно предусмотреть 

все случаи, которые могут подпасть под критерий предмета» [31, с. 108]. Здесь решение законодателя ви-

дится закономерным, и было бы правильным оставить инициативу по этому вопросу за Пленумом Верхов-

ного Суда РФ. 

Таким образом, на основании изложенного, приходим к таким выводам: 

1. Право судебного обжалования предусмотрено ст. 125 УПК РФ. В ней не сказано о предмете до-

казывания, но содержится указание на предмет обжалования – действия или бездействие, а равно решения 

уполномоченных органов или должностных лиц, на которые в суд поданы жалобы, что не является одним 

и тем же с предметом доказывания. Предмет обжалования отвечает на вопрос «что?», а предмет доказы-

вания – «какое (какие)?»; 

2. Предмет доказывания – это совокупность фактических обстоятельств, которые относятся к дей-

ствию или бездействию, а равно к решению уполномоченного на то органа или должностного лица, сви-

детельствующих о возможности наступления последствий в виде причинения ущерба конституционным 

правам и свободам лиц, вовлеченных в сферу уголовно-процессуальной деятельности, либо воспрепят-

ствования реализации права граждан на доступ к правосудию; 

3. Какое действие (бездействие), решение или какие действия (бездействие), решения, то есть об-

стоятельство (обстоятельства) подлежит (подлежат) доказыванию в суде зависит от категории жалобы, 

поданной в порядке ст. 125 УПК РФ. Здесь вариантов множество, как и самих категорий жалоб, поэтому 

вывести общий предмет доказывания по жалобам на действия (бездействие) и решения, совершаемые в 

досудебном производстве, не представляется возможным, тем ценнее разъяснения, даваемые по этому по-

воду высшими судебными органами страны (Верховным и Конституционным Судами РФ); 

4. В пределах жалобы, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ, не подлежит установлению предмет 

уголовно-правового спора о виновности (невиновности) лица в совершении преступления, так как он уста-

навливается судом при непосредственном рассмотрении уголовного дела по существу. 
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Ч.О. Шожал 

 

ЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЫЧАЕВ И ТРАДИЦИЙ  

В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Значение традиций и обычаев в жизни современной семьи трудно 

переоценить. Они являются сильным и действенным инструментом 

скрепления семейных уз, способствуют передаче морально-нравственных 

ценностей, социального опыта и взаимопониманию в семье, тем самым 

обеспечивая благополучие общества. Национальные традиции и обычаи 

отличаются самобытностью, отражают историю, быт, особенности 

жизни и деятельности народов России. Современное семейное законода-

тельство Российской Федерации предусматривает возможность ис-

пользования национальных традиций и обычаев в семейных правоотно-

шениях, тем самым признавая, что они имеют большое значение для 

обеспечения жизнедеятельности людей различных национальностей и 

этнических групп России. 

 

Ключевые слова: традиции, обычаи, национальные традиции и 

обычаи, семья, семейные правоотношения. 

 

Традиции и обычаи являются древнейшими социальными регуляторами. Появившись в догосудар-

ственную эпоху, они упорядочивали общественные отношения до возникновения государства и права. Их 

основной особенностью является то, что это неписанные правила поведения, которые сложились истори-

чески, передаются из поколения в поколение и обеспечиваются больше самим обществом, чем государ-

ственными средствами.  

В семейных правоотношениях традиции и обычаи признаются одним из основных факторов преем-

ственности поколений. Они определяют поведение и мировоззрение людей на протяжении многих десят-

ков и даже сотен лет. По мнению С.А. Шмакова, семейные традиции и обычаи обладают специфическими 

признаками, такими как: 1) долговременный характер и регулярная повторяемость в жизни семьи; 2) при-

вычность, устойчивость и неизменность; 3) положительное отношение к ним в семье; 4) они автоматиче-

ски и непринужденно воспроизводятся внутри семьи [10, 59-62]. 

Несмотря на важность традиций и обычаев для укрепления семейных отношений и семейных цен-

ностей, в настоящее время в правовом поле они уступили место иным источникам права и это вполне 

обоснованно, поскольку с момента возникновения права, а затем по мере его развития и совершенствова-

ния, приоритетом в правовом регулировании стали пользоваться, прежде всего, нормы права, закреплён-

ные в нормативно-правовых актах, а также правоположения, сформулированные в судебных прецедентах, 

то есть судебная практика. Тем не менее, традиции и обычаи полностью не вытиснились, некоторые из 

них получили правовую регламентацию и закрепились в правовых нормах, то есть стали правовыми обы-

чаями, приобретя юридическую силу и правовое обеспечение, в том числе, силой государственного при-

нуждения. 

В соответствии со ст. 72 (п. ж (1)) Конституции РФ [1], сфера семейных отношений в нашей стране, 

является предметом совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ. То есть вопросы, свя-

занные с семьей и браком, решаются путем совместного, или, как иногда указывают в научной литературе, 

совпадающего, кооперативного регулирования, осуществляющегося на различных уровнях управления – 

федеральном и региональном [7, 4]. Совместное регулирование этой сферы особенно важно, поскольку 

позволяет обеспечить и защитить права народов РФ и малочисленных этносов, проживающих в различных 

регионах нашей страны, их исконной среды обитания и традиционного образа жизни. При этом нормы 

семейного права, принимаемые на региональном уровне и содержащиеся в актах регионального законода-

тельства, должны соответствовать и не могут противоречить конституционным нормам и нормам Семей-

ного Кодекса РФ (ст.3 СК РФ) [2]. 

Как отмечают специалисты, правовое значение обычаев в брачно-семейных отношениях является 

одной из наиболее интересных и малоизученных тем, как в рамках общей теории права, так и отраслевых 
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юридических науках [5, 3]. Их изучение имеет важнейшее значение для понимания развития человечества 

и его отдельных периодов. Учитывая, что российское общество является многонациональным, изучение 

семейных традиций и обычаев народов разных национальностей и этнических групп, проживающих на 

территории Российской Федерации, представляет огромный интерес.  

Для примера рассмотрим некоторые национальные традиции и обычаи, действующие в семейном 

праве Российской Федерации. Так, представители коренного населения Республики Тыва, для обеспечения 

сохранности семейных обычаев, передают их устно из поколение в поколение, что не только оказывает 

влияние на воспитание ребенка, но и позволяет формировать и сохранять его национальную идентичность. 

Согласно ст.3 Закона Республики Тыва от 20.02.1996 №496 [3], родители могут дать имя своему ребенку, 

основываясь на национальных традициях, а в соответствии со ст.7 по соглашению между родителями, в 

отчестве ребенка могут быть применены слова «оглу», «оглы», «кызы», либо аффиксы «ович», «евич», 

«овна», «евна» (т.н. имянаречение). Особенностью тувинцев является обычай нарекать ребенка плохим 

именем, что делается «для защиты его от злых духов». Считается, что, у дитя от порчи и сглаза должно 

быть два имени – одно, официальное, закреплённое в документах, другое – используемое в быту. Несмотря 

на то, что в законодательстве такой обычай не закреплен, однако, его применение не является основанием 

для умаления достоинства ребенка. У народа этой этнической группы национальным обычаем является 

усыновление (удочерение) ребенка, поскольку в культуре тувинцев бытует мнение, что даже самые бога-

тые бездетные семьи, являются беднее, чем семьи бедняков, имеющих много детей. Тувинцы чаще всего 

усыновляют (удочеряют) детей своих родственников. Обычай усыновления, а также многие другие обы-

чаи, принятые у этой народности (уважение и почитание старших, знание родословия, бережное отноше-

ние к природе и др.), позволяют познать важность института семьи, ценность родственных отношений, а 

также способствует реализации государственной политики по защите семьи [4, 105-106]. 

У финно-угорских народов Поволжья лучшими семейными традициями считались многодетность, 

почитание старших и родительской воли, послушание детей родителям, забота о родителях в престарелом 

возрасте, бесконфликтное разрешение споров, порицание разводов, семейная тайна. Многие из названных 

традиций действуют и закрепляются на уровне государства, так как содействуют решению демографиче-

ской проблемы, способствуют установлению правопорядка, высокой нравственности, солидарности и вза-

имопомощи в семье [8, 87-88]. 

Семейно-брачные отношения в Дагестане в прежние времена основывались на национальных тра-

дициях и обычаях многоженства (полигинии) или единобрачия (моногамии). Многоженство в настоящее 

время изжило себя, прежде всего по причине законодательного запрета. Многие прежние семейные тра-

диции и обычаи дагестанцев (сватовство по сговору родителей, невозможность видеться молодым людям 

до свадьбы, похищение невесты, обязательное проживание под одной крышей с родителями) уходят в про-

шлое, а на смену им приходят новые, например, учет мнения детей при их сватовстве. Как и прежде, в 

дагестанских семьях прочно укреплены религиозные традиции и обычаи, поэтому многие семейные про-

тиворечия и проблемы требуют комплексного подхода и решаются с привлечением религиозных предста-

вителей [6, 101-102]. 

Таким образом, национальные семейные традиций и обычаи являются неотъемлемым элементом 

традиционного жизнеобеспечения народов России. Многие их особенности обуславливают специфику ми-

ровоззрения, социальных и нормативных установок, присущих народам разных национальностей и этно-

сов России. Некоторые из них становятся неприемлемыми в современных условиях, изживают себя и ухо-

дят в прошлое. Однако, многие традиции и обычаи имеют большое значение для обеспечения устойчиво-

сти, стабильности и благополучия семьи, а также для воспитания будущих поколений, поэтому их изуче-

ние, сохранение и преумножение является особенно актуальным в настоящее время. 
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Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): 

слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разреше-

нием не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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