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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Т 

Е 

Х 

Н 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

   НАУКИ 
 

 

Н.С. Толбухин 

 

РАЗРАБОТКА СЕРВИСА КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ АРЕНДАТО-

РОМ И АРЕНДОДАТЕЛЕМ, И УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕ-

ЖЕЙ, ДЛЯ КОМПАНИЙ СДАЮЩИХ В АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКИЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
 

Исследованы теоретические и методические аспекты использо-

вания систем коммуникации и учета платежей для компаний, сдающих в 

аренду коммерческие помещения. Определены ключевые особенности 

данных сервисов, а также актуальность их разработки и внедрения. Рас-

смотрены плюсы и минусы разработки и внедрения описываемых серви-

сов на предприятии. Предложен базовый функционал разрабатываемых 

сервисов для эффективной эксплуатации.  

 

Ключевые слова: Web-разработка, сервисы коммуникации, сер-

висы учета платежей. 

 

На сегодняшний день в Российской Федерации действует множество предприятий, видом деятель-

ности которых является сдача в аренду коммерческих помещений под самые разные цели. Предприятия 

занимающиеся описанным видом деятельности сильно отличаются от других форм ведения бизнеса, такие 

предприятия не нуждаются в большом штате сотрудников, и не требуют много времени у владельцев биз-

неса, поэтому большинство из таких предприятий остаются не оптимизированными и не цифровизирован-

ными. Однако возможно еще больше сократить штат сотрудников и трудо, время затраты на ведение та-

кого бизнеса, используя информационные технологии. 

Для предприятия, занимающегося сдачей в аренду коммерческих помещений, выделяются два ос-

новных бизнес-процесса, которые могут быть оптимизированы благодаря внедрению информационных 

технологий, а именно: 

 Поиск арендатора  

 Коммуникация с имеющимися арендаторами 

                                                           
 © Н.С. Толбухин, 2023. 
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Первый бизнес-процесс, а именно поиск арендатора, уже достаточно оптимизирован благодаря 

сторонним сервисам и площадкам, на которых можно размещать объявления о поисках арендаторов не-

движимости, по типу Авито, Циан, Яндекс недвижимость и множества других аналогов. 

Второй же сильно отстает, до сих пор многие предприятия используют телефонные звонки и мес-

сенджеры для коммуникации с арендаторами, а записи о коммунальных и арендных платежах, хранят в 

бумажных тетрадях или Exel таблицах. 

Путем оптимизации и цифровизации бизнес процесса коммуникации арендатора и арендодателя, 

является разработка собственного сервиса так называемого Личного кабинета арендатора, который смо-

жет, облегчить и ускорить описываемые процессы. 

Следует выделить плюсы и минусы в разработке такого решения. В качестве плюсов можно опре-

делить: 

 Возможность настройки сервиса конкретно под собственные потребности  

 Возможность доработки и добавления новых функциональных возможностей 

 Конфиденциальность данных, так как третьи лица не имеют доступа к системе 

Из минусов разработки такого сервиса можно выделить следующие пункты: 

 Объем денежных затрат на разработку  

 Сроки разработки 

 Объем денежных затрат на поддержку системы 

При разработке такой системы стоит продумать множество аспектов таких как:  

 Релевантность системы  

 Сроки разработки системы  

 Сроки внедрения системы  

 Время освоения системы ее пользователями  

 Возможности для развития системы и ее гибкость 

Разрабатываемая система должна совмещать выполнять две основные задачи: 

 Предоставлять возможность быстрой коммуникации между арендодателем и арендатором  

 Позволять вести учет коммунальных платежей и платежей за аренду помещения. 

Для этого система должна иметь вид личного кабинета, в котором могут зарегистрироваться два 

типа пользователей: Арендатор и Арендодатель. А также иметь следующий функционал:  

 Встроенный мессенджер для обмена сообщениями 

 Новостную ленту  

 Страницу для ведения учета расхода электроэнергии, и учета платежей за электроэнергию 

 Страницу для ведения учета расхода водоснабжения и учета платежей за водоснабжение 

 Страницу для ведения учета оплаты аренды 

Логика работы данной системы будет заключаться в том, что пользователь Арендатор после реги-

страции в системе будет иметь следующие возможности: 

 Писать личные сообщения пользователю Арендодатель  

 Просматривать ленту новостей 

 Пользоваться личными страницами для ведения учета расхода водоснабжения и 

электроснабжения, и учета платежей за водоснабжение и электроснабжение, непосредственно вводя на 

этих страницах данные счетчиков, а также данные о размерах и сроках платежей по электроснабжению и 

водоснабжению. 

 Пользоваться личной страницей учета оплаты аренды внося в нее данные о сроках и размерах 

платежей. 

В свою очередь пользователь Арендодатель будет иметь возможности: 

 Писать личные сообщения пользователю Арендатор 

 Дополнять ленту новостей с целью оповестить о чем-либо сразу всех пользователей Арендатор 

 Просматривать личные страницы, для ведения учета расхода водоснабжения и электроснабжения, 

и учета платежей за водоснабжение и электроснабжение, каждого арендатора, для осуществления 

контроля за своевременностью оплаты и размерах платежей 

 Просматривать личные страницы, учета оплаты аренды, каждого пользователя Арендатор, для 

осуществления контроля за своевременностью оплаты и размерах платежей. 

При реализации вышеописанного сервиса на предприятии занимающемся сдачей в аренду коммер-

ческих помещений, значительно сократиться трудозатраты на выполнение ключевых бизнес процессов 

предприятия, в частности сервис облегчит коммуникацию между арендодателем и арендатором помеще-

ния. 
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П.А. Макаров 

 

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

В статье рассматриваются вопросы значимости контроля за со-

блюдением требований охраны труда в строительстве, а также основ-

ные формы его проведения. 

 

Ключевые слова: Контроль, охрана труда, условия труда, произ-

водственный фактор, травматизм.  

 

Строительная отрасль является одной из самых травмоопасных сфер экономической деятельности. 

Этим объясняется повышенное внимание, которое государство уделяет охране труда при производстве 

строительных работ. 

Выполнение строительных работ связано с рядом опасных для работников факторов: 

- технические факторы (используемые при строительстве машины и оборудование; инструменты и 

материалы, падение которых может травмировать работников); 

- факторы внешней среды (пониженные или повышенные температуры воздуха, повышенная влаж-

ность); 

- технологические факторы (работы на высоте, запыленность и загазованность, высокий уровень 

шума и вибрации, статического электричества и напряжения в электрической цепи, токсичные химические 

вещества); 

- физические и психологические факторы (большие физические и нервные нагрузки). 

Важным элементом обеспечения безопасности труда в строительстве является контроль за соблю-

дением работниками требований охраны труда. 

Целью контроля является создание здоровых и безопасных условий труда работников, предупре-

ждение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний [2]. 

Основными задачами контроля являются: 

- выявление и предупреждение нарушений государственных нормативных требований охраны 

труда; 

- оценка состояния условий труда работников, безопасности производственных процессов, обору-

дования, приспособлений, инструмента, сырья и материалов, эффективности применения средств защиты 

работниками; 

- выполнение работниками должностных обязанностей по охране труда и требований локальных 

нормативных актов по охране труда; 

- принятие мер по устранению выявленных нарушений требований ОТ. 

Основными формами контроля за соблюдением требований охраны труда в организации являются 

[1]: 

1.многоступенчатый контроль за состоянием охраны труда; 

2.текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране труда; 

3.реагирующий контроль. 

В зависимости от целей политики работодателя в области управления охраной труда и специфики 

производственной деятельности работодатель может применять иные формы и методы контроля. 

Многоступенчатый контроль за состоянием охраны труда 

Наиболее эффективной и основной формой контроля за соблюдением требований охраны труда в 

организации является многоступенчатый контроль [3]. 

В зависимости от специфики производства, размеров, численности работающих в организации ко-

личество ступеней может быть разным. 

Трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда в организации осуществляется: 

на I ступени - в смене, бригаде, участке, ином виде структурного подразделения организации; 

на II ступени - в структурном подразделении организации; 

                                                           
 © П.А. Макаров, 2023. 
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на III ступени - в организации в целом. 

I ступень контроля за состоянием охраны труда рекомендуется осуществлять ежедневно в начале и 

в течение рабочего дня непосредственным руководителем работ, а также самостоятельно наиболее квали-

фицированными работникам путем самоконтроля с устранением всех обнаруженных отклонений до 

начала работы. 

Устранение выявленных при проверке нарушений и недостатков, как правило, должно проводиться 

незамедлительно под непосредственным контролем руководителя работ. Если недостатки не могут быть 

устранены собственными силами, то руководитель работ докладывает об этом вышестоящему руководи-

телю. 

II ступень контроля проводится комиссией, возглавляемой руководителем структурного подразде-

ления организации. 

II ступень контроля рекомендуется проводить не реже двух раз в месяц. 

В состав комиссии входят представители структурного подразделения, службы охраны труда и дру-

гих служб организации, профсоюзного комитета.  

График проведения II ступени контроля устанавливается руководителем структурного подразделе-

ния по согласованию с профсоюзным комитетом и выдается руководителям работ [3]. 

На II ступени контролируется: 

- организация и результаты работы I ступени контроля; 

- выполнение мероприятий, предусмотренных предыдущими проверками, предписаниям и указа-

ниям органов государственного надзора и контроля, по материалам расследования несчастных случаев на 

производстве; 

- соответствие оборудования требованиям охраны труда, а также своевременность осуществления 

его ремонта; 

- обеспечение соблюдения государственных нормативных требований охраны труда; 

- наличие специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и 

правильность их использования работающими и др. 

Результаты проверки фиксируются в журнале II ступени контроля, который хранится у руководи-

теля структурного подразделения организации. При этом комиссия намечает мероприятия, а руководитель 

структурного подразделения назначает исполнителей и сроки исполнения. 

III ступень контроля проводится комиссией, возглавляемой руководителем организации или одним 

из его заместителей  

III ступень контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в квартал. 

В состав комиссии рекомендуется включать руководителя службы охраны труда, председателя ко-

миссии по охране труда организации, председателя профсоюзного комитета [3].  

На III ступени контролируется: 

- организация и результаты работы первой и второй ступени контроля, а также выполнение наме-

ченных мероприятий; 

- выполнение локальных актов работодателя, актов профсоюзных органов, предписаний органов 

государственного надзора и контроля; 

- выполнение мероприятий по материалам расследования аварий, несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний; 

- техническое состояние и содержание зданий и сооружений, помещений и прилегающих к ним тер-

риторий в соответствии с требованиями охраны труда; 

- обеспечение соблюдения требований охраны труда работников. 

Результаты III ступени контроля оформляются актом, в котором указывается подробный перечень 

обнаруженных недостатков, которые рекомендуется не позднее 10 рабочих дней рассмотреть на совеща-

нии у руководителя организации. 

Текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране труда 

Текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране труда представляет собой непре-

рывную деятельность по проверке выполнения Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

в организации на текущий год [4]. 

План составляется и утверждается ежегодно локальным актом работодателя.  

Рекомендуется назначать руководителей структурных подразделений организации и (или) руково-

дителей производства работ ответственными лицами за исполнение мероприятий Плана. 

Ответственные лица ежеквартально в срок до 20 числа месяца следующим за отчетным периодом 

предоставляют отчет по выполнению мероприятий Плана специалисту по охране труда или работнику ор-

ганизации, на которого возложены функции специалиста по охране труда, для подготовки сводного отчета 

[1]. 
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Реагирующий контроль 

Реагирующий контроль осуществляется в момент проявления инцидентов, аварий, несчастных слу-

чаев на производстве, обращений работников, а также при введении новых требований в области условий 

и охраны труда [1].  

Реагирующий контроль заключается в учете и анализе проявившихся опасностей. Осуществление 
контроля возлагается на высшее руководство, специалистов по охране труда и непосредственных руково-

дителей работ. 

Результаты реагирующего контроля фиксируются в журнале II ступени контроля состояния условий 

и охраны труда 

Контроль является одним из важнейших элементов системы управления охраной труда, т.к. по су-

ществу контроль обеспечивает формирование обратной связи высшего руководства с деятельностью в 

подразделениях. В результате достигается улучшение функционирования СУОТ за счет принятия обосно-

ванных управленческих решений с учетом данных, полученных в ходе контроля. 

 При осуществлении контроля, необходима как проверка соответствия требованиям, так и конструк-

тивные предложения по улучшению исследуемых процессов. Проверка не должна сводиться только к вы-

явлению недостатков, которые неминуемо приведут к остановке процессов. Выявленные при контроле от-

клонения должны оцениваться, на сколько они важны для достижения поставленных целей и на основе 

анализа сопровождаться формированием корректирующих действий. 
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Д.О. Ваулин 

 

ВЛИЯНИЕ АНАЭРОБНОЙ НАГРУЗКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСТУРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ 

ТОЛКАЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ФУТБОЛИСТОВ-ПРОФЕССИО-

НАЛОВ РАЗНЫХ ИГРОВЫХ АМПЛУА 
 

В данной статье рассматриваются особенности восстановления 

вертикальной позы спортсменов профессионального футбольного клуба 

«Луки Энергия» в условиях преднамеренного выведения из равновесия и 

под влиянием велоэргонометрической анаэробной нагрузки.  
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сохранение вертикальной позы, координацияонные способности футбо-
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Актуальность. Удержание равновесия человеком является динамическим феноменом, проявляю-

щимся в непрерывном движении тела, которое осуществляется посредством контроля вестибулярного, 

зрительного, проприоцептивного анализаторов и различных уровней центральной нервной системы, вклю-

чая кору больших полушарий [3, с. 165]. За обеспечение постурального баланса человека отвечает сложная 

многоуровневая система постурального контроля, которая состоит из скелетно-мышечного, сенсорного и 

центрально-нервного отделов [1, с. 22]. Показано, что спортивный результат в стрельбе, гимнастике, еди-

ноборствах, футболе и других видах спорта связан с эффективным постуральным контролем [2, с. 3]. В 

связи с вышеизложенным представлялось оправданным изучить эффективность восстановления посту-

рального контроля у футболистов после толкающего воздействия под воздействием анаэробной нагрузки. 

Мы предположили, что выполнение анаэробной нагрузки будет снижать качество сохранение вер-

тикальной устойчивости спортсменов-футболистов. Также уровень постурального контроля будет разли-

чаться у спортсменов разных игровых амплуа 
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Организация исследования. На первом этапе осуществлялось изучение стабилографических по-

казателей позной устойчивости футболистов  профессионального футбольного клуба «Луки-Энергия» под 

воздействием анаэробной нагрузки. 10 спортсменов-футболистов были разделены по игровым амплуа: 

вратари, левые защитники, центральные защитники, центральные полузащитники и центральные напада-

ющие. 

Метод стабилометрии осуществлялся при помощи трех тестов: тест «Ромберга», тест «Эвольвента» 

и тест с толкающим воздействием. Тест «Ромберга» представляет собой двухфазную пробу, в первой фазе 

которой предполагается спокойное вертикальное стояние с открытыми глазами, а во второй фазе – с за-

крытыми, при этом обе фазы по длительности равны 30-ти секундам, изучались следующие параметры 

стабилограммы: Q(x), мм – средний разброс по фронтали; Q(y), мм – средний разброс по сагитали; R, мм 

– средний радиус движения ОЦД; V, мм/сек – средняя линейная скорость; EllS, кв.мм – площадь эллипса. 

Тест «Эвольвента» позволяет оценить качество следящего движения, способность спортсмена принимать 

двигательные решения в условиях предоставления внешнего управляющего зрительного сигнала. Задача 

исследуемого - удержание своего маркера, отражающего проекцию общего центра массы тела, на маркере, 

задающем эвольвенту - кривую, раскручивающуюся из центра до определенной амплитуды, а затем воз-

вращающуюся к центру. Анализировались следующие стабилографические показатели: MidErrX, мм – 

средняя ошибка по фронтали; MidErrY, мм – средняя ошибка по сагитали; V, мм/сек – средняя линейная 

скорость; EllS, кв.мм – площадь эллипса. Во время теста с толкающим воздействием испытуемые, сто-

яли на стабилоплатформе сбоку от толкателя, совершая минимальное количество движений. В этом поло-

жении испытуемые находились 20 с до и 20 с после толчка. Толкающее воздействие осуществлялось с 

помощью гантели (1кг), прикрепленной к свободно вращающемуся маятнику. Для стандартизации силы 

толчка маятник с грузом 1 кг отводился от места контакта – планки испытуемого, на 175 см. Сила толчка 

была выбрана экспериментально небольшой величины (9 ± 0.3 кг), чтобы все испытуемые могли свободно 

возвратиться в исходное положение без потери контакта стоп с опорой. В результате толчка испытуемый 

отклонялся назад. Сразу после толчка маятник отводился экспериментатором обратно, а испытуемый 

быстро возвращался в исходное положение. Тест проводился с открытыми и закрытыми глазами. 

Второй этап включал в себя выявление особенностей сохранения вертикальной позы у футболистов 

разных игровых амплуа под влиянием анаэробной нагрузки. Анаэробная нагрузка осуществлялась при по-

мощи метода велоэргонометрии, который проходил при помощи теста Вингейта в следующем режиме: 

спортсмены выполняли велоэргонеметрическую анаэробную нагрузку в течении 30 секунд. Нагрузка рас-

считывалась по формуле масса тела, разделенная на 100 и умноженная на 6,4. После выполения нагрузки 

у футболистов повторно регистрировались стабилографические показатели в выбранных нами стабило-

метрических тестах. 

Результаты исследования. В пробе Ромберга в тесте с открытыми глазами нагрузка оказала поло-

жительное влияние на такие показатели, как площадь эллипса, она снизилась на 26,71%, радиус движения 

общего центра давления статокинезиограммы уменьшился на 10,04% и разбро по фронтали понизился на 

8,62%. Средняя линейная скорость и разброс по сагитали увеличились на 27,3 и 3,12%, соответственно. В 

пробе с закрытыми глазами наблюдалась отрицательная динамика, о чем свидетельствует увеличение всех 

изучаемых показателей.  

В тесте с эвольвентой наблюдалось улучшение средней ошибки слежения по фронтальной и саги-

тальной осям на 13,73 и 3,04%, соответственно. Средняя линейная скорость также снизилась на 7,32%. А 

площадь эллипса возросла, но не значительно на 0,86%. 

В тесте с толкающим воздействием велоэргометрическая нагрузка оказала положительное влияние 

на изучаемые стабилографические показатели как в пробе с закрытыми глазами: улучшились 4 из 5 пара-

метров, так и в пробе с закрытыми глазами наблюдалось улучшение всех изучаемых параметров. 

При анализе стабилографических показателей в тесте с толкающим воздействием в пробе откры-

тыми глазами нами были выявлены особенности параметров позной устойчивости футболистов разных 

игровых амплуа. Центральные нападающие имели лучшие показатели по таким параметрам, как разброс 

по сагитали, радиус движения общего центра давления и площадь эллипса. Левые защитники имели худ-

шие показатели среди всех изучемых амплуа, а именно разброс по фронтальной оси, средний радиус дви-

жения общего центра давления, средняя линейная скорость и площадь эллипса. 

В тесте с толкающим воздействие в пробе с закрытыми глазами наилучшие показатели продемо-

стрировали нападающие, а именно разброс по фронтали, радиус движения общего центра давления и сред-

няя линейная скорость находились в более лучших значениях, чем у футболистов других игровых амплуа. 

Наихудшие показатели наблюдались у левых защитников: разброс по фронтали, радиус движения общего 

центра давления и средняя линейная скорость. 
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При анализе динамики стабилографических показателей футболистов разных игровых амплуа в те-

сте с толкающим воздействием в пробе с отктытыми глазами наблюдалась тенденция к увеличению пара-

метров у центральных нападающих. Возросли разброс по сагитали, радиус движения общего центра дав-

ления, средняя линейная скорость и площадь эллипса. У левых защитников зафиксировано улучшение 4 

из 5 изучаемых показателей: разброс по фронтали, радиус движения общего центра давления, средняя ли-

нейная скорость и площадь эллипса. 

В том же тесте в пробе с закрытыми глазами центральные защитники, центральные полузащитники 

и центральные нападающие улучшили свои результаты по сравнению с контрольной пробой. Наиболее 

лучшая динамика наблюдалась у центральных защитников. У вратарей зафиксировано ухудшение по 4 из 

5 изучаемым показателям. 

Выводы: 

1. Нагрузка оказывает положительное влияние на стабилографические показатели футболистов в 

условиях вертикального положения с открытыми глазами и негативное влияние в условиях зрительной 

депривации.  

2. Также нагрузка повлияла на улучшение позной устойчивости в условиях произвольного контроля 

за маркером общего центра давления. 

3. Отмечалось положительное влияние нагрузки на сохранение вертикального положения в тесте с 

толкающим воздействием. 

4. В тесте с толкающим воздействие в пробах с открытыми и закрытыми глазами центральные напа-

дающие имели лучшие показатели стабилографическим параметров по сравнению со всеми изучаемыми 

игровыми амплуа футболистов. 

5. Выявлено положительное влияние анаэробной нагрузки на стабилографические показатели вос-

становления вертикальной позы после толкающего воздействия в пробе с открытыми глазами у левых за-

щитников и ухудшение изучаемых параметров у центральных нападающих. 

 6. В тесте с толкающим воздействием в пробе с закрытыми глазами центральные защитники, цен-

тральные полузащитники и центральные нападающие улучшили свои результаты по сравнению с кон-

трольной пробой. Наиболее лучшая динамика наблюдалась у центральных защитников. У вратарей зафик-

сировано ухудшение по 4 из 5 изучаемым показателям. 

 
Библиографический список 

 
1. Грибанов А. В., Физиологические механизмы регуляции постурального баланса человека (обзор) / А. В. Гри-

банов, А. К. Шерстенникова // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Медико-биоло-

гические науки. - 2013. - № 4. - С. 20-29. 

2. Николаев Р. Ю., Влияние физических нагрузок разной интенсивности и направленности на устойчивость 

вертикальной позы у спортсменов. автореф. дисс. канд. биолог. наук. 2015. – 19 с.  

3. Трембач А. Б., Маркеры физического утомления и психоэмоционального стресса по показателям позной 

устойчивости у человека / А. Б. Трембач, Т. В. Понамарева, О. Г. Пастухов // Педагогико-психологические и медико-

биологические проблемы физической культуры и спорта. - №4(37). - 2015. – с. 164-175.  

 

 

ВАУЛИН ДАНИИЛ ОЛЕГОВИЧ – магистрант, Великолукская государственная академия физиче-

ской культуры и спорта, Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 5-3 (140) 

__________________________________________________________________________________ 

 

13 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

М 

Е 

Д 

И 

Ц 

И 

Н 

С 

К 

И 

Е 

      НАУКИ 
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INTESTINAL DYSBACTERIOSIS IN CHILDREN 
 

This article presents problems of diagnostics, classification, clinical 

picture of intestinal dysbacteriosis in children, features of their diet and medic-

inal treatment are also considered. 

 

Key words: intestinal flora, intestinal dysbacteriosis, bifidobacteria, 

polyhypovitaminosis, symbiotic, diagnostics, nitroxoline, treatment. 

 

Studies of the intestinal microflora in children have become widespread and not always justified. The di-

agnosis of "intestinal dysbacteriosis" has become one of the most popular among pediatricians (in the absence of 

an appropriate code in the ICD 10).  

Dysbacteriosis (dysbiosis) of the intestine is a change in the quantitative ratios and qualitative composition 

of its microflora, characterized by a decrease in the number or disappearance of commonly present microorganisms 

with the appearance and dominance of atypical, rare or unusual forms. Dysbacteriosis (dysbiosis) of the intestine 

cannot be used as the main diagnosis, it is always secondary and has no specific clinical equivalents. That is why 

it is more correct to speak not about treatment, but about the correction of this condition. Intestinal dysbacteriosis 

occurs more often and faster in children of the first year of life. Any intestinal infection at this age is accompanied 

by dysbiosis in 100% of cases.  

Dysbacteriosis complicates and delays the course of the underlying disease. It can be both an unfavorable 

background condition and a complication for him. Microorganisms that normally inhabit the large intestine are 

divided into 3 groups: 1) the main one (bifidobacteria and bacteroids); 2) concomitant (lactic acid bacteria, strains 

of a full-fledged Escherichia coli, fecal enterococci); 3) residual (E. coli with reduced enzymatic properties, coccal 

forms, occasionally fungi, Proteus, etc.). The value of normal intestinal microflora for a growing child's organism 

and a person in general is enormous and consists in the following: antagonism to a number of pathogens of intes-

tinal infections and viruses; participation in the development of immunity: stimulation of the synthesis of secretory 

IgA and lysozyme, mediates the maturation and functioning of immunocompetent organs, nonspecific defense 
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factors (glycoproteins); a positive effect on the formation of the structural components of the intestine; participa-

tion in the metabolism of bile and fatty acids, choline, uric acid; air nitrogen fixation and participation in protein 

synthesis; the formation of enzymes that promote the absorption of food, participation in the synthesis of vitamins 

B1, B6, B12, K, folic and nicotinic acids, stimulation of the activity of hematopoietic organs; the release of sub-

stances that stimulate intestinal peristalsis, the effect on the absorption of water from the intestine and the processes 

of gas exchange; suppression of the toxigenicity of some microorganisms, the ability to produce antibiotic sub-

stances (colicins, microcins, pesticins, pyocins, vibriocins, etc.), which suppress the viability of pathogenic and 

opportunistic bacteria; destruction of antibiotic resistance factor. The main causative factors of intestinal dysbac-

teriosis are: - gross violations of feeding (late attachment of the newborn to the mother's breast, early transfer to 

artificial feeding); - irrational use of antibiotics, especially broad-spectrum; - acute and chronic gastrointestinal 

diseases of infectious and non-infectious nature; - treatment with immunosuppressants, cytostatics, radiation ther-

apy; - unsanitized foci of chronic infection and frequent intercurrent diseases.  

According to the predominance of isolated opportunistic microbes, they distinguish: staphylococcal, pro-

teic, candidal, associated and other variants of intestinal dysbacteriosis. In young children, regurgitation, vomiting, 

a decrease in the rate of increase in body weight, anxiety, and sleep disturbances are observed. The stool may be 

copious, thin or mushy, frothy, with white lumps, greenish with a sour or putrid odor. Abdominal pain is paroxys-

mal in nature, appears 2-3 hours after eating, accompanied by bloating, rumbling, urge to defecate. In case of 

intestinal absorption disorders, the clinical picture is dominated by diarrhea with putrefactive fermentation, stea-

torrhea, flatulence, weight loss, symptoms of polyhypovitaminosis, intolerance to many food ingredients and a 

toxic-dystrophic state may develop. The pathological process involves the hepatobiliary system and the pancreas, 

there is a deficiency of enzymes and bile acids. All this aggravates malabsorption and closes the vicious circle of 

metabolic processes in the body. Macromolecules of incompletely digested food accumulate, which become aller-

gens and cause dermointestinal syndrome (a variant of allergic dermatosis).  

Older children may have persistent constipation, unstable stools, intestinal colic, hyper- and hypomotor 

intestinal dyskinesias. Children complain of a feeling of fullness in the stomach, belching, decreased appetite. With 

long-term and persistently recurrent intestinal dysbacteriosis, intoxication and astheno-neurotic syndromes de-

velop. Violations of the intestinal microflora, sometimes pronounced, are not necessarily accompanied by clinical 

symptoms.  

According to the degree of compensation, 3 degrees of intestinal dysbacteriosis are distinguished: 1. Com-

pensated dysbacteriosis, very similar to a dysbiotic reaction: in the presence of violations of the intestinal micro-

flora, the child remains healthy, develops normally, body weight is added, stool is normal, appetite is good. To 

distinguish dysbiotic reactions from true dysbacteriosis, 2-3-fold studies of feces are carried out with an interval 

of at least 14 days. In the first case, shifts in the composition of the colon microflora are short-lived (5-10 days) 

and disappear without any special therapeutic measures. 2. Subcompensated dysbacteriosis: clinical symptoms are 

moderate, the child is lethargic, does not eat well, body weight does not increase enough, intestinal disorders 

appear. At the same time, the general condition remains satisfactory. 3. Decompensated dysbacteriosis: the condi-

tion is severe, intoxication is pronounced, there may be vomiting, frequent loose stools, poor appetite, weight loss, 

symptoms of polyhypovitaminosis. Protective mechanisms are violated, an acute endogenous or exogenous intes-

tinal infection easily occurs, caused by opportunistic microorganisms resistant to antibiotics (staphylococcus au-

reus, proteus, etc.). With decompensated dysbacteriosis, conditionally pathogenic microorganisms, acquiring fac-

tors of aggression, can cause severe enterocolitis, accompanied by bacteremia and septic condition. At the same 

time, the lines between dysbiosis and intestinal infection are blurred.  

Diagnosis of intestinal dysbacteriosis in children is based primarily on the results of a bacteriological study 

of the microflora of feces and their comparison with normal data. Criteria for dysbiosis: the number of bifidobac-

teria is less than 108, the number of lactobacilli is less than 106; a decrease in the number of Escherichia coli (full) 

less than 108, an increase in the number of Escherichia coli (inferior) over 108; the appearance of E. coli with 

altered enzymatic properties (more than 10% of the total); the number of enterococci is more than 106; the appear-

ance of hemolyzing Escherichia coli; detection of opportunistic gram-negative rods (Proteus, Klebsiella, Citrobac-

ter, Pseudomonas); the appearance of fungi of the genus Candida, Staphylococcus aureus and Clostridia (more 

than 104).  

The first stage (and the most important) is the identification of an acute or chronic disease that caused a 

violation of the intestinal microflora, and the appropriate treatment of this disease, the normalization of the pro-

cesses of absorption, motility and digestion of the gastrointestinal tract.  

The second stage is therapeutic nutrition corresponding to the underlying disease. Diet therapy in each case 

should be individual. Mother's milk is the main food for young children. In the breast milk of puerperas in the first 

7 days after birth, bifidus and lactobacilli of endogenous origin are found - not from the surface of the mother's 

body! Breast milk is a natural synbiotic (oligosaccharides + probiotics). Milk is a vehicle between the immune 

system of the mother and the child, actively educating him and directing his metabolism. With mixed and artificial 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 5-3 (140) 

__________________________________________________________________________________ 

 

15 

feeding, mixtures containing bifidobacteria, sour-milk bacteria, prebiotics - oligogalactose, oligofructose (Bellakt-

immunis, Bellakt sour-milk) are used. In older children, fermented milk products (bifidokefir, bifitat, natural yo-

gurt) are also introduced into the diet. In case of lactase deficiency, the following are shown: Lactose-free mixture 

Al-110 (Nestlé), low-lactose Bellakt NL, Nutrilon, etc. In case of intolerance to cow's milk and disaccharidase 

deficiency in children older than 6 months, mixtures on soy protein isolate are used: Bellakt-Soya, Alsoy, Nutri-

Soy. At the risk of developing food allergies, as well as children with mild manifestations of allergies, mixtures of 

Bellakt HA, NAN HA are prescribed. In cases of soy protein intolerance, polysubstrate malabsorption syndrome 

(including cereal gluten intolerance), cow's milk protein hydrolysates are indicated.  

The next stage of microflora correction is the use of so-called probiotics. This is a group of drugs based on 

microorganisms that are representatives of the normal human microflora. There are several groups of probiotics: 

1. Bifid-containing preparations (bifidum-bacterin, bifikol). 2. Preparations of lactobacteria (latobacterin, acipol, 

acilact). 3. Combinations of bifid-lactobacteria and sometimes other microorganisms (linex, primadofilus for chil-

dren, primadofilus bifidus). 4. Preparations of Escherichia coli (colibacterin dry) and combinations of Escherichia 

coli and other bacteria (Bificol). 5. Biological products with antagonistic activity (enterogermina, bactisubtil, spo-

robacterin, biosporin, bactisporin, enterol). 6. Probiotics of the metabolite type - drugs created on the basis of the 

components of microbial cells or their metabolic products. Involved in the metabolism, they regulate the functions 

of the mucous membranes of the body (Hilak-Forte, Gastrofarm). Probiotics are applied for 2 to 4 weeks.  

When the drugs of this group are included in the medical complex, it is necessary in each specific case to 

approach the analysis of the composition of the drug, the state of health of the patient and the choice of the age 

dose (according to the instructions) with high professional responsibility. In addition to probiotics, prebiotics are 

also used to correct intestinal dysbacteriosis. Prebiotics are non-digestible ingredients that benefit the body by 

stimulating the selective growth or activity of certain microbes that are members of the normal microflora. These 

include: lactulose (duphalac), oligosaccharides (fructo- and galactooligosaccharides), polysaccharides (inulin, pec-

tin).  

Gastrointestinal sorption is one of the modern methods for improving the correction of intestinal dysbac-

teriosis. Various enterosorbents are used that adsorb pathogenic microbes, their metabolic products, and absorb 

allergens. These include: activated carbon, methylsilicic acid hydrogel (enterosgel), diosmectite (smecta), poly-

phepan, alginatol, natalside. Their advantage is a high degree of safety, the absence of complications and contra-

indications.  

Enzyme therapy (in age doses) lasts from 2 to 3 weeks. With flatulence, dill water, chamomile decoction, 

activated charcoal, simethicone are prescribed. With dysbacteriosis, they can also be prescribed according to indi-

cations: immunomodulatory drugs (within 2-3 weeks in age doses), adaptogens, vitamins, herbal medicine.  
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N.T. Suyunov, Sh.F. Kholmurodov, Sh.B. Jamoliddinov, N.J. Khamzaev,  

D.G. Nizamova, Sh.Sh. Turaev 

 

VOGT-KOYANAGI-HARADA DISEASE 
 

In the differential diagnosis of bilateral granulomatous uveitis, it is nec-

essary to remember the Vogt-Koyanagi-Harada disease. This pathology is 

more common in representatives of the Mongoloid race (most often in Japa-

nese, American Indians), people of Spanish origin. It is rare among represent-

atives of the white race, more often in women 30-50 years old with dark pig-

mentation of hair and skin. In the prodromal stage, the clinical picture of the 

disease is nonspecific, and the only method that helps to make a diagnosis is 

angiography with indocyanine green. Using the example of a clinical case, 

methods for diagnosing and monitoring a patient with Vogt-Koyanagi-Harada 

disease are presented. Only angiography with indocyanine green also allows 

timely detection of a recurrence of a choroidal lesion. Effective and timely 

treatment with high doses of corticosteroids, if necessary, in combination with 

cytotoxic drugs, preserves the patient's high visual functions. 

 

Key words: Vogt-Koyanagi-Harada disease, tinnitus, uveitis, exudative 

retinal detachment, angiography with indocyanine green. 

 

Disease Vogta-Koyanagi-Harada is a rare multi-organ disease. According to the literature, the incidence in 

the United States varies from 1 to 4% of all cases of uveitis, and in Japan it reaches 6.8–9.2% of all cases of uveitis. 

The disease is rare in people of the white race and affects mainly representatives of nationalities with more pro-

nounced pigmentation, for example, Asians, Spaniards, Indians. Among whites, women with darker pigmentation 

of skin and hair aged 30 to 50 years are more likely to suffer, but children have also been described. 

Inflammation associated with poliosis was first described in the 10th century. In 1906, A. Vogt published 

an article in which this combined pathology was described. In 1926 E. Harada described primary posterior uveitis 

associated with exudative retinal detachment and cerebrospinal fluid pleocytosis. In 1929, Y. Koyanagi described 

six patients with bilateral chronic iridocyclitis associated with vitiligo, alopecia, poliosis, deafness, and tinnitus. 

J. Babel in 1932 and Bruno, together with McPherson in 1949, identified the diseases described A. Vogt, 

Y. Koyanagi, E. Harada, and suggested that these changes are a continuation of one disease. Since then, uve-

omeningoencephalic syndrome has become known as Vogt-Koyanagi-Harada disease (Vogt-Koyanagi-Harada). 

At the heart of the pathogenesis of Vogt-Koyanagi-Harada disease an autoimmune lesion of melanocytes 

lies, in connection with this, after acute inflammation, depigmentation of the skin (vitiligo), partial hair loss (alo-

pecia), including eyelashes and eyebrows, their local graying (poliosis) and depigmentation of the fundus (of the 

“setting sun” type) develop, which are the most characteristic symptoms of the disease. The defeat of melanocytes 

in the membranes of the brain and inner ear leads to the development of meningeal symptoms and hearing loss. 

The pathogenesis of the disease is associated with an altered T-mediated immune response against self antigens 

associated with melanocytes. An association of Vogt-Koyanagi-Harada disease with human leukocyte antigen 

DR4 (HLA-DR4) and HLA-Dw53 has been established, with the highest associated risk for HLA-DRB1*0405 

and HLA-DRB1*0410 haplotypes. Those with Vogt-Koyanagi-Harada syndrome differ from healthy donors in 

the more frequent occurrence of HLA B12, B14, B22, B51 antigens, the complete absence of B18, B21, B27, B41 

antigens, and the B7, B8, B16, B40 antigens occur in isolated cases. 

Relevance.Vogt-Koyanagi-Harada disease is a rare systemic disease, the initial stage of which does not 

have typical clinical symptoms. The complexity of diagnosing the disease lies in the fact that at the prodromal 

stage, the inflammatory process develops only in the choroid of the eye, and conventional diagnostic methods 

cannot always help to make the correct diagnosis. The ocular exudative stage is characterized by a more typical 

clinical picture, however, it requires the rapid initiation of timely full-fledged systemic therapy. 

In the absence of adequate treatment, the disease leads to the final stage, the “setting sun” symptom, that 

is, depigmentation of the fundus due to damage to melanocytes of the pigment epithelium and choroid and an 

irreversible persistent decrease in vision. Perhaps the development of glaucoma, cataracts, neovascularization of 

the retina or optic disc, subretilnal neovascular membrane. In the opposite case, when carrying out the necessary 
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treatment, the course of the disease is favorable, the patients maintain high visual acuity. 

 

Features of the clinical picture. Vogt-Koyanagi-Harada disease refers to primary stromal choroiditis and 

manifests as bilateral granulomatous uveitis. Characteristic signs of damage to the anterior segment of the eye are 

"greasy" precipitates on the endothelium of the cornea, nodules are possible in the stroma of the iris (Busakka) or 

along the pupillary edge (Köppe). In some cases, the disease may begin as unilateral or non-granulomatous, but 

soon the inflammation spreads to the other eye or takes on the character of granulomatous. 

Damage to the posterior segment of the eye begins with edema of the optic nerve head and is combined 

with pronounced inflammatory changes in the vitreous body. Characteristic is the development of multifocal exu-

dative non-rhegmatogenous retinal detachment in the posterior pole due to the penetration of serous fluid from the 

choroid. Further development of inflammation sometimes leads to bullous retinal detachment, often on the periph-

ery of the fundus. 

In 2007, NA Rao proposed uniform criteria for the diagnosis of Vogt-Koyanagi - Harada disease: 

No history of penetrating eye injury or surgery preceding the onset of inflammation. 

Absence of clinical or laboratory data that reliably indicates another pathology of the eyeball. 

Bilateral lesion (should include a or b, depending on the stage of the disease at which the patient is exam-

ined): 

Early symptoms of the disease: reliable signs of diffuse choroiditis (with or without anterior uveitis, in-

flammatory reaction of the vitreous body or hyperemia of the optic disc), manifested by local areas of subretinal 

fluid or serous bullous retinal detachment. 

Late symptoms of the disease: 

History of signs of early symptoms of the disease or multiple signs; 

Depigmentation of the eyeball: or coin-like chorioretinal depigmented scarring from Dahlen-Fuchs nod-

ules, or accumulation or migration of retinal pigment epithelium, or recurrent or chronic anterior uveitis. 

Neurological manifestations or symptoms of damage to the inner ear (may disappear over time as the dis-

ease progresses): 

meningismus (anxiety, nausea, fever, headache, abdominal pain, neck and back stiffness, or a combination 

of these symptoms); 

Tinnitus; 

Pleocytosis cerebrospinal fluid. 

Manifestations from the integumentary system: alopecia, or poliosis, or vitiligo. 

The diagnosis of Vogt-Koyanagi-Harada disease can be considered if all 1-5 criteria are present. Incomplete 

syndrome may be established if criteria 1-3 and or 4 or 5 are present. The presumptive Vogt-Koyanagi-Harada 

syndrome (isolated lesion of the eyeball) is based on a combination of criteria 1-3. 

There are four stages in the course of the disease: 

Prodromal: headaches, nausea, fever, dizziness, orbital pain. 

Clinically obvious/exudative. 

Chronic stage: with acute relapses or slowly progressing. 

Late stage: on the fundus there is a picture of the “setting sun”, scars from Dalen-Fuchs nodules, vitiligo, 

alopecia, poliosis. 

Diagnostic perspectives. In the prodromal stage of Vogt - Koyanagi-Harada disease, the inflammatory pro-

cess develops to a greater extent in the choroid, where small granulomas are localized that do not cause damage to 

neighboring structures, in particular the retina. The only method that can detect these granulomas is indocyanine 

green angiography. 

In the differential diagnosis of granulomatous uveitis and in the absence of reliable data on the presence of 

another disease, it is necessary to remember the Vogt-Koyanagi-Harada disease, especially among representatives 

of ethnic groups with more pronounced pigmentation or in white people 30–50 years old females with darker skin 

and hair pigmentation. In this case, indocyanine green angiography should be performed to identify characteristic 

signs of choroidal damage. 

M. Miyanaga et al showed that in the case of performing a full complex of examinations, especially angi-

ography with indocyanine green and spinal puncture, the diagnosis of Vogt-Koyanagi-Harada disease was verified 

in 100% of patients (22 people). In the opposite case, in 60% (out of 10 people), the etiology of uveitis remained 

unknown, and only later this disease was established. CSF pleocytosis (mainly lymphocytes and monocytes) is 

present in most patients at or shortly after the acute phase of the disease and resolves successfully despite the 

presence of inflammation in the eyeball. In this connection, lumbar puncture must be performed in the early stages 

of the development of meningeal symptoms. 

Treatment effectiveness. According to the literature, earlier treatment with higher doses of corticosteroids, 

including pulse therapy, can reduce the number of relapses and the degree of damage to the integumentary tissues, 
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and improve the prognosis for vision. 

According to T. Kawaguchi et al., intravenous pulse therapy (methylprednisolone 500–1000 mg per day 

for 3 days) followed by oral administration of high doses of corticosteroids (60–80 mg/day), in combination with 

immunosuppressants, if necessary, has an advantage in stabilizing the inflammatory process over moderate doses 

of corticosteroids (40 mg/day). However, we must not forget about the individual approach to each patient, taking 

into account concomitant diseases. 

The duration of corticosteroid therapy, according to PE Rubsamen and JD Gass (1991), averages 6 months 

or more in the chronic course of the disease. The author notes the need for a very slow withdrawal of the drug in 

order to reduce the number of relapses. 

PC Herbort (2012) talks about a longer course of therapy 9–18 months. R.N. Nussenblatt (2010) in the case 

of a severe course of the disease, writes about the use of immunosuppressive therapy for 1 year or more. However, 

he notes the need administration of cytostatic drugs (one or even more) to reduce the dose of corticosteroids (eg, 

cyclosporine, azathioprine). 

Conclusion.With bilateral granulomatous uveitis, it is necessary to remember the differential diagnosis with 

Vogt-Koyanagi-Harada disease, especially in women 30-50 years old with darker skin and hair pigmentation. 

To confirm the diagnosis, it is desirable to perform a complete examination, which includes angiography 

with indocyanine green and spinal puncture. With a relapse diseases the activity of the inflammatory process in 

the choroid can only be detected using indocyanine green angiography. 

Adequate long-term therapy (9–18 months or more) will help to avoid the progression of the disease and 

preserve the patient's visual functions. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗ-

РАСТА С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 
 

Данная статья посвящена детям старшего дошкольного 

возраста с детским церебральным параличом. Описаны характе-

ристика и классификация видов ДЦП. Приведены причины возник-

новения заболевания.  

 

Ключевые слова: детский церебральный паралич, лечебная 

физкультура, двигательные нарушения. 

 

Термин «церебральный паралич» представляет собой комбинацию нескольких симптомов хрониче-

ски непрогрессирующего течения, которое связано с нарушениями сферы движения человека. Эти двига-

тельные расстройства являются результатом повреждения структур центральной нервной системы во 

время беременности. Повреждения поражают корковые структуры, подкорковые области, капсулу и ствол 

мозга. Иногда церебральный паралич путают с термином «полиомиелит», который относится ко всем рас-

стройствам, вызванным полиомиелитом. Церебральный паралич был впервые обнаружен и исследован 

британским доктором Литтлом в начале 19-го века. Эта форма церебрального паралича позже была 

названа болезнью Литтла. Британцы считали, что причиной церебрального паралича является патологиче-

ское течение рождения, когда ребенок страдает от тяжелой гипоксии. 
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 Однако позже Зигмунд Фрейд, который также изучал церебральный паралич, предположил, что 

причина заболевания заключается в повреждении структур центральной нервной системы, даже в период 

внутриутробного развития. Это предположение было подтверждено в 1980-х годах. Фрейд составил клас-

сификацию форм церебрального паралича, на основе которой были созданы все современные классифи-

кации[1].  

Характеристика. Классификация.  

При церебральном параличе наблюдается широкий спектр двигательных расстройств. На мышеч-

ные структуры максимально воздействуют, главным образом, нарушения координации движений. Нару-

шения двигательной активности образуются вследствие повреждения структур мозга. Кроме того, объем 

и локализация повреждений головного мозга определяют характер, форму и степень выраженности про-

явлений мышечных нарушений.  

Объем и удельная площадь повреждения головного мозга у человека с церебральным параличом 

определяют формы мышечной патологии, которые могут быть локальными или сочетанными. Основные 

мышечные расстройства ДЦП представлены следующими вариантами: 

 – мышечное напряжение; 

 – спастическое сокращение мышц; 

 – различные движения непроизвольного характера;  

– нарушения походки; 

 – сниженная мобильность. 

 Помимо нарушения двигательной активности, церебральный паралич может также сопровождаться 

нарушением зрения, слуха и речи. Церебральный паралич очень часто связан с различными формами эпи-

лепсии и нарушениями психического и эмоционального развития. Дети также имеют ограниченное вос-

приятие и ощущения. Из-за этих расстройств у людей с церебральным параличом возникают определен-

ные проблемы с приемом пищи, непроизвольным мочеиспусканием и экскрементами, затрудненным ды-

ханием из-за неправильной осанки, образованием точек давления и трудностями в восприятии информа-

ции, которая влияет на обучение [10].  

Церебральный паралич не прогрессирует, потому что повреждение структур мозга является изби-

рательным и ограниченным - оно не распространяется и не затрагивает новые участки нервной ткани. Ко-

гда ребенок растет и взрослеет, кажется, что паралич прогрессирует, но это не так.  

Причины возникновения ДЦП.  

Непосредственными причинами, которые приводят к развитию ДЦП, являются следующие патоло-

гические процессы:  

1. Нарушение развития мозговых структур.   

2. Хроническая нехватка кислорода (гипоксия, ишемия) во время развития плода и родов.  

3. Внутриматочные инфекции (чаще всего вызываемые вирусами герпеса).  

4. Различные варианты несовместимости крови матери и плода (например, резус-конфликт) с раз-

витием гемолитической болезни новорожденного.  

5. Травма головного мозга при развитии плода и родах.  

6. Инфекционные заболевания головного мозга в раннем детстве. 

7. Токсическое повреждение структур мозга (например, отравление солями тяжелых металлов).  

8. Неправильные стратегии рождения.  

Каждый случай развития церебрального паралича индивидуален, и точная причина не всегда ясна, 

поскольку можно объединить несколько факторов, один из которых является основным, а все остальные 

только усиливают эффект.  

В целом, церебральный паралич является следствием различных факторов, которые мешают нор-

мальному функционированию структур мозга. Наибольший вклад обусловлен недостатком кислорода: ги-

поксия, которая может развиться при преждевременной отслойке плаценты, неправильного предлежания 

плода, длительные или очень быстрыероды, захват пуповины и т.д. Кроме того, факторами риска являются 

резус-конфликты, преждевременные роды и низкий вес при рождении, инфекции, передаваемые женщи-

ной во время беременности. Поэтому развитие ДЦП основывается на различных состояниях во время бе-

ременности и родов, которые не являются наследственными [2].  

Для простоты понимания все различные причины развития церебрального паралича можно соста-

вить шесть больших групп в зависимости от характера влияющего фактора:  

Генетические причины: любое повреждение хромосом отца и матери может привести к формирова-

нию у ребенка церебрального паралича.  

Кислородное голодание в головном мозге, которое может развиться во время беременности и во 

время родов (например, плацентарная недостаточность, гипоксия плода и т. д.).  
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Инфекционные причины связаны с заболеванием ребенка, менингитом, энцефалитом, менингоэн-

цефалитом или арахноидитом в первые месяцы жизни. Эти заболевания могут привести к формированию 

церебрального паралича, если они протекают в тяжелой форме, на фоне высокой температуры, с большим 

количеством лейкоцитов в спинномозговой жидкости и наличием микробиопатогена. 

Отравление связано с негативным воздействием на организм ребенка или беременной женщины 

ядами или сильнодействующими лекарствами. Этот фактор, как правило, оказывает сильное влияние при 

наличии вредных условий труда у беременной женщины, при контакте с радиоактивными или химиче-

скими веществами. Отравление также возможно при приеме сильнодействующих лекарств во время бере-

менности.  

Физические причины связаны с негативным воздействием электромагнитных полей на плод во 

время беременности. Это может быть рентген, излучение и т. д.   

Механические причины, связанные с врожденными травмами. 

Часто причиной ДЦП приписывают различные сосудистые патологии, что не соответствует дей-

ствительности. Так как сосуды ребенка очень мягкие, эластичные, гибкие, они просто не могут лопнуть 

сами по себе. Именно из-за этого обстоятельства сосудистая причина действительно травматична, по-

скольку повреждение сосудов у ребенка возможно только из-за сильного травматического эффекта. Очень 

важно установить причину развития ДЦП, так как это определяет дальнейшую тактику лечения и воспи-

тания ребенка. 
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И.В. Кушнарёв 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИППОТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДЕТСКИМ 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ  
 

Представлен экспериментальный материал по определению эф-

фективности занятий иппотерапией для коррекции двигательных рас-

стройств детей 5–7 лет с детским церебральным параличем. Доказано, 

что применение занятий иппотерапией для детей с подобными рас-

стройствами, способствует улучшению результатов их двигательных 

способностей.  

 

Ключевые слова: иппотерапия, реабилитация детей, детский це-

ребральный паралич.  

  

Термин «детские церебральные параличи» (ДЦП) объединяет группу заболеваний, являющихся 

следствием повреждения головного, а иногда и спинного мозга. Примерно в 57% случаев заболевание яв-

ляется врожденным [4]. Его основной характерной чертой является нарушение развития психомоторных 

функций ребенка. Двигательные расстройства проявляются в виде параличей, парезов, насильственных 

движений, нарушения координации движений [2]. Успешность реабилитации зависит не только от тяже-

сти поражения центральной нервной системы ребёнка, но и от своевременной диагностики, правильной 

организации лечебного процесса. В последнее время повышенное внимание уделяется новым методам в 

комплексной системе реабилитации, к которым можно отнести: акватерапию, кинезиотерапию, ортопеди-

ческий пневмокомбинезон, анималотерапию (система лечения людей при помощи общения с животными). 

Среди видов анималотерапии значительный интерес представляют дельфинотерапия (общение с дельфи-

нами) и иппотерапия (общение с лошадьми и верховая езда) [5].  

Дельфинотерапия применяется как мощное психотерапевтическое и психокоррекционное средство, 

суть лечения заключается в ультразвуковом воздействии дельфином на человека при тесном телесном кон-

такте, совместном плавании, общении, играх. С помощью воздействия ультразвуком понижается возбуж-

дение центральной нервной системы, активизируется деятельность головного мозга и различные реакции 

организма. Кроме взаимодействия с клетками, ультразвук способен снимать болевые ощущения. Дельфи-

нотерапия рассчитана на любой возраст пациента, но считается более эффективной в период от 3 до 12 лет 

[6]. 

Иппотерапия – метод реабилитации и оздоровления человека, имеющего ограниченные возможно-

сти, с использованием в лечебных целях верховой езды на лошадях, является уникальным по эффективно-

сти методом [1].  

Верховая езда оказывает уникальное биомеханическое воздействие на организм человека. Напри-

мер, передает всаднику двигательные импульсы, аналогичные движениям человека при ходьбе. Сложные 

движения мышц спины лошади, состоящие из множества элементов, оказывают массирующее и разогре-

вающее (температура тела лошади на 1,5 градуса выше, чем у человека) воздействие на мышцы ног всад-

ника и органы малого таза, усиливают кровоток в конечностях. На шагу лошадь совершает около разно-

направленных колебательных движений. Для того чтобы сохранить правильную посадку во время движе-

ния всадник должен удерживать равновесие, координировать и синхронизировать свои движения. Таким 

образом, у больного человека в работу включаются те мышцы, которые хотя и не поражены, но обычно 

находятся в бездействии. Кроме того, верховая езда стимулирует развитие мелкой моторики, способствует 

формированию сложных точных движений.  

Иппотерапия – отличный способ для снятия стресса. У ребенка, как правило, находящегося в за-

мкнутом пространстве, возникает ни с чем несравнимая радость от общения с большим и умным живот-

ным [6].  

Кроме того, непосредственный контакт с животным оказывает положительный эффект на эмоцио-

нальное состояние занимающегося, так как лошади, обладая очень мощным биополем, «подпитывают» 
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положительной энергетикой всадника, которая позволяет создавать биологический симбиоз, или единое 

целое «человек-животное» [3]. 

Однако несмотря на очевидную эффективность использования верховой езды, литературные сведе-

ния, посвященные данному вопросу, весьма немногочисленны.  

Для решения данного противоречия было проведено исследование, цель которого состояла в совер-

шенствовании процесса физической реабилитации детей 5–7 лет с ДЦП на основе использования занятий 

иппотерапией.  

Предполагалось, что включение в процесс физической реабилитации детей 5–7 лет с ДЦП занятий 

иппотерапией, позволит повысить уровень развития их двигательных способностей, а также окажет поло-

жительный эффект на их активность в других видах деятельности, не связанных с верховой ездой.  

Главная задача исследования заключалась в подборе доступных упражнений для занятий иппотера-

пией и экспериментальной проверки эффективности подобных занятий в процессе физической реабилита-

ции детей 5–7 лет с ДЦП.  

Педагогический эксперимент проводился с мая по август 2022 г. Были сформированы эксперимен-

тальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы (n=16) детей дошкольного возраста (5–7 лет) со спастической 

формой ДЦП (легкой и средней степени тяжести), проживающих в г. Благовещенск. Дети обеих групп 

занимались лечебной физической культурой с инструктором два раза в неделю (по 40 мин) и дополни-

тельно посещали занятия по два раза в неделю (по 30 мин каждое занятие) (дети контрольной группы – 

занималась фит-бол гимнастикой, а дети экспериментальной группы – верховой ездой на базе конного 

клуба «КонТур»). 

В структуру занятий экспериментальной группы были включены: 

 - знакомство с лошадью;  

- свободное катание на лошади в комфортном для ребенка положении;  

- езда верхом в различных положениях (полусидя, сидя, полулёжа);  

 - пассивные упражнения и упражнения с помощью инструктора;  

 - активные упражнения (наклоны корпуса, упражнения с  

предметами (мяч, гимнастическая палка), качание шенкелей с различной амплитудой с дополни-

тельным грузом или без него;  

- упражнения «Ножницы», «Мельница»;  

- упражнения сбивающего характера (неожиданная для всадника смена аллюров или направления);  

- упражнения с закрытыми глазами, использование различных исходных положений;  

- движения в различных направлениях;  

- дыхательные упражнения (все упражнения выполнялись верхом на лошади, идущей шагом, ры-

сью, со сменой аллюров).  

Страховка во время занятия осуществлялась справа и слева. При необходимости, волонтер страхо-

вал ребенка, находясь вместе с ним на лошади. Упражнения выполнялись в игровой форме. Уровень раз-

вития двигательных способностей детей дошкольного возраста с ДЦП определялся по методике С.А. Лу-

ценко («способность к самостоятельной ходьбе – 20 м» (параметры оценки: возможность использования 

вспомогательных средств и степень оказания помощи по 4-х бальной шкале), «силовая выносливость 

мышц спины» (количество подъемов плеч и туловища за 1 мин).  

Результаты тестирования двигательных способностей детей до эксперимента представлены в табл. 

1.  

Результаты тестирования исходного уровня развития двигательных способностей детей обеих 

групп показали, что все показатели находятся на достаточно низком уровне.  

 

Таблица 1  

Результаты предварительного тестирования двигательных способностей детей 

№ 

п/п 

Имя 

испытуемых 

Возраст 

(лет) 

Тесты (С.А. Луценко, 2014) 

№ 1 (из 4-х баллов) № 2 (кол-во раз за 1 мин) 

Экспериментальная группа 

1 Марина С. 6 1 8 

2 Аделина Б. 5 1 9 

3 Юля Я. 6 1 9 

4 Катя С. 5 1 10 
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Окончание таблицы 1 

№ 

п/п 

Имя 

испытуемых 

Возраст 

(лет) 

Тесты (С.А. Луценко, 2014) 

№ 1 (из 4-х баллов) № 2 (кол-во раз за 1 мин) 

5 Арсений Д. 7 1 11 

6 Артем Ч. 7 1 10 

7 Иван П. 6 1 8 

8 Федор И. 5 1 9 

Контрольная группа 

1 Алиса В. 5 1 9 

2 Жанна З. 6 1 8 

3 Вера Т. 7 1 9 

4 Таня М. 5 1 10 

5 Леша А. 7 1 10 

6 Юра А. 5 1 10 

7 Витя Ш. 6 1 9 

8 Егор К. 5 1 9 

 

Примечание: Тест № 1 – «способность к самостоятельной ходьбе – 20 м» (из 4-х баллов); Тест № 

2 – «силовая выносливость мышц спины» (кол-во подъемов плеч и туловища за 1 мин).  

Результаты тестирования после окончания эксперимента свидетельствуют о положительных сдви-

гах в уровне тестируемых способностей у детей обеих групп, но в экспериментальной группе эти сдвиги 

были немного лучше. Данные результаты представлены в табл. 2.  

Так, в тесте № 1 «самостоятельно пройти дистанцию в 20 м» результаты оказались следующие:  

- в контрольной группе улучшение показателей произошло только у 5 детей, а именно: трое детей 

«остались» на прежнем уровне, а именно, могли пройти данную дистанцию только с использованием ко-

стылей или трости, нуждались в помощи взрослых (по 1 баллу); 5 чел. передвигались, опираясь на трость 

без помощи взрослых (по 2 балла);  

- в экспериментальной группе: 7 детей из 8, хотя и незначительно, но улучшили показатели данного 

теста, а именно: только один ребенок «остался» на прежнем уровне (1 балл); 7 чел. выполнили задание на 

2 балла. 

 

Таблица 2  

Результаты итогового тестирования двигательных способностей детей 

№ 

п/п 

Имя 

испытуемых 

Возраст 

(лет) 

Тесты (С.А. Луценко, 2014) 

№ 1 (из 4-х баллов) № 2 (кол-во раз за 1 мин) 

Экспериментальная группа 

1 Марина С. 6 1 8 

2 Аделина Б. 5 1 9 

3 Юля Я. 6 1 9 

4 Катя С. 5 1 10 

5 Арсений Д. 7 1 11 

6 Артем Ч. 7 1 10 

7 Иван П. 6 1 8 

8 Федор И. 5 1 9 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 5-3 (140) 

__________________________________________________________________________________ 

 

27 

Окончание таблицы 2 

№ 

п/п 

Имя 

испытуемых 

Возраст 

(лет) 

Тесты (С.А. Луценко, 2014) 

№ 1 (из 4-х баллов) № 2 (кол-во раз за 1 мин) 

Контрольная группа 

1 Алиса В. 5 1 9 

2 Жанна З. 6 1 8 

3 Вера Т. 7 1 9 

4 Таня М. 5 1 10 

5 Леша А. 7 1 10 

6 Юра А. 5 1 10 

7 Витя Ш. 6 1 9 

8 Егор К. 5 1 9 

 

Примечание: Тест № 1 – «способность к самостоятельной ходьбе – 20 м» (из 4-х баллов); Тест № 

2 – «силовая выносливость мышц спины» (кол-во подъемов плеч и туловища за 1 мин).  

В тесте № 2 дети обеих групп продемонстрировали повышение результатов, но в эксперименталь-

ной группе разница между исходными и конечными результатами составила от 7 до 8 раз за мин, а в кон-

трольной группе – от 6 до 7 раз, в среднем улучшение произошло в контрольной группе – на 39,1 %, а в 

экспериментальной – на 42,9 %. Это может быть обусловлено, как небольшим периодом проведения педа-

гогического эксперимента, так и тяжестью самого заболевания.  

Таким образом, результаты проведенного эксперимента подтвердили выдвинутую гипотезу, о том, 

что включение в процесс физической реабилитации детей 5–7 лет с ДЦП занятий иппотерапией, способ-

ствует повышению уровня развития их двигательных способностей, а именно: в экспериментальной 

группе – 7 детей (из 8) «самостоятельно прошли дистанцию в 20 м», опираясь на трость без помощи взрос-

лых, в контрольной группе таких детей, оказалось, только пять, а результаты теста № 2 «силовая вынос-

ливость мышц спины» в среднем улучшились на 42,9 и 39,1 % соответственно.  

Кроме того, родители отметили, что у детей возросла активность и в других видах деятельности, не 

связанных с верховой ездой, а именно в проявлении интереса в общении с другими детьми, заинтересо-

ванность при посещении соревнований и театрализованных конных представлений и праздников. По-

этому, занятия иппотерапией могут быть рекомендованы для реализации в комплексной реабилитации де-

тей с подобными формами двигательных расстройств.  
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А.Х. Магомедсултанова 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ С 

ДЕТЬМИ 
 

Данная статья представляет собой обобщающую информацию 

по вопросам психолого-педагогического сопровождения семей, имеющих 

детей. Здесь рассмотрены основы, принципы, технологии и методики 

психолого- педагогического сопровождения семей имеющих детей. Ста-

тья призвана помочь педагогам и психологам разобраться в проблема-

тике семейного воспитания и дать им практические советы по работе с 

семьями. Она будет интересна как специалистам в области педагогики 

и психологии, так и родителям, которые могут узнать, как помочь своим 

детям в их развитии и взаимоотношениях в семье. 

 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение; об-

разование; социальная защита; технология психолого-педагогического 

сопровождения; сопровождение семей. 

 

Актуальность темы Психолого-педагогического сопровождения семей с детьми обусловлена необ-

ходимостью помощи родителям в воспитании своих детей, особенно в условиях современного общества, 

с его быстрым темпом жизни, влиянием интернета и социальных сетей, а также увеличением числа разво-

дов и многодетных семей. Психолого-педагогическое сопровождение помогает родителям более глубоко 

понимать потребности и проблемы своих детей, улучшать коммуникацию с ними, развивать навыки вос-

питания и укреплять семейные отношения. Эта тема также важна для профессионалов, работающих в об-

ласти педагогики и психологии, так как предоставление услуг психолого-педагогического сопровождения 

семей требует от них специальных знаний и навыков. 

Психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми- это комплексные меры, направленные 

на поддержку семей в воспитании и развитии своих детей. Оно осуществляется психологами и педагогами, 

которые предоставляют семьям готовые инструменты и методы для решения различных проблем в воспи-

тании и обучении детей. 

Как правило, работа семейными психологов и педагогов начинается с оценки ситуации в семье и 

определения проблемы, затем предоставляются рекомендации и методики, которые помогают семье раз-

решить конфликты и эффективно взаимодействовать между собой. В ходе работы психологи и педагоги 

отслеживают изменения в поведении и развитии детей, а также взаимоотношениях в семье. 

Психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми может включать следующие виды дея-

тельности: 

- консультирование родителей по вопросам воспитания и развития детей; 

- проведение совместных тренингов и мастер-классов для родителей, на которых они могут обме-

няться опытом и получить новые знания и навыки; 

- работа со школьниками по развитию личностных и социальных компетенций; 

- оказание помощи родителям в адаптации детей к школе; 

- проведение индивидуальных консультаций с детьми. 

Как правило, сопровождение семей с детьми является комплексным и долгосрочным процессом, 

который направлен на укрепление отношений в семье, повышение здоровья и благополучия детей. 

 Психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми основано на следующих принципах: 

1. Индивидуальный подход - учитывание особенностей каждой семьи и ее членов, их потребностей 

и интересов, культурных и социальных особенностей. 

2. Взаимодействие и сотрудничество между родителями, детьми и специалистами, а также между 

специалистами разных профилей. 

3. Предупреждение проблем и раннее вмешательство- выявление и устранение проблем и затрудне-

ний в развитии детей и семей на ранних этапах. 

4. Открытость и доверие - создание доверительных отношений между специалистами и семьями, 

открытость и готовность к общению и сотрудничеству. 

5. Комплексность - оценка и понимание всех аспектов семейной жизни и ситуации, включая физи-

ческое, психологическое, социальное, экономическое и другие. 
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6. Непосредственность и примерность - использование прямого общения и примеров из жизни для 

повышения понимания и поддержки семей. 

7. Ориентация на результат - фокусировка на достижении конкретных задач и целей, связанных с 

развитием ребенка и улучшением жизни семьи в целом. 

Психолого-педагогическое сопровождение семей проводят специалисты в области социальной ра-

боты, психологии, педагогики и других смежных областей. В зависимости от конкретной программы и 

целей, такие специалисты могут работать в рамках государственных, некоммерческих или коммерческих 

организаций, а также проводить работу в качестве индивидуальных консультантов. 

Как и другие меры социальной поддержки и помощи, психолого-педагогическое сопровождение 

семей не должно проводиться в принудительной форме. Это может нарушать права и свободы родителей 

и детей, а также неэффективно в силу отсутствия сотрудничества и доверительных отношений между спе-

циалистами и семьей. Вместо этого, следует создавать условия для добровольного обращения в специали-

зированные учреждения и оказывать комплексную помощь и поддержку на основе индивидуального под-

хода и согласованных действий. Однако, в случаях, когда речь идет об опасности для здоровья и жизни 

детей, может применяться законодательно установленные меры принудительной помощи с соблюдением 

процедур и норм. 

Семьи могут обратиться за помощью психолого-педагогического сопровождения в следующих слу-

чаях: 

1. Повышенная тревожность и нервозность. 

2. Проблемы со вниманием и концентрацией. 

3. Недостаток самоуважения и уверенности в себе. 

4. Трудности в общении со сверстниками и взрослыми. 

5. Проблемы с адаптацией в коллективе. 

6. Нежелание работать над учебой и проявление неуспеваемости. 

7. Семейные проблемы, такие как развод родителей, насилие или конфликты в семье. 

8. Трудности в самоопределении и выборе профессии. 

Цель психолого-педагогического сопровождения состоит в том, чтобы помочь детям развивать свои 

возможности и справляться с трудностями в учебе и жизни. 

Психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми предполагает комбинированный подход, 

который включает в себя: 

1. Индивидуальные консультации с психологом и/или педагогом, где будет разобрана ситуация в 

семье, выявлены ее особенности и проблемы.  

2. Консультации между супругами и родителями, которые помогут им разобраться в своих отноше-

ниях, удержать эмоции в рамках нормы, а также эффективно справляться со стрессом.  

3. Проведение занятий с детьми для помощи им с общением, воспитанием навыков и поведения, а 

также совершенствования учебных возможностей.  

4. Организация совместных с родителями занятий, направленных на развитие коммуникативных 

умений у детей и укрепление семейных отношений.  

5. Привлечение терапевтов и других специалистов, как необходимо, для помощи в решении кон-

кретных трудностей, например, в случае проблем со здоровьем.  

6. Обучение родителей методикам совместного воспитания, решению конфликтов и укреплению 

родительских навыков.  

7. Предоставление информации о ресурсах в сфере здравоохранения, социальной помощи и других 

профессиональных услугах для семей, которые могут потребовать дополнительную поддержку. 

Существуют технологии психолого-педагогического сопровождения, которые включают в себя ме-

тоды и инструменты помогающие психологам и педагогам обеспечивать эффективную помощь детям и 

взрослым в решении психологических и педагогических проблем. Некоторые из этих технологий вклю-

чают в себя: 

1. Анализ семейной ситуации, обучение родителей и семейное консультирование. 

2. Психокоррекционные технологии, например, психотерапия, элементы коучинга и тренинга. 

3. Разнообразные педагогические методы, такие как использование игр, мультипликации, творче-

ство, драматургия и т.д. 

4. Использование компьютерных технологий для развития когнитивных и познавательных функ-

ций. 

5. Технологии самопознания и самоуправления, формирования психологического ресурсного ста-

туса. 

6. Систематический мониторинг и оценка результативности сопровождения этих технологий. 
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Таким образом, технологии психолого-педагогического сопровождения - это широкий спектр раз-

ных методик и процедур, цель которых - помочь людям обрести душевное равновесие, повысить уровень 

самосознания, достичь успеха в учебе и работе, а также оптимизировать взаимоотношения в личной 

жизни. 

Методики и технологии психолого-педагогического сопровождения семей с детьми могут быть сле-

дующими: 

1. Индивидуальные консультации: психологические и педагогические консультации для семей с 

детьми с проблемами в поведении, учебе или социализации. 

2. Групповые тренинги: семинары и занятия, которые помогают родителям и детям улучшить ком-

муникацию, развитие социальных навыков и решение проблем в семье. 

3. Видеоконференции: средство связи, которое помогает педагогам и психологам поддерживать 

связь с семьями, не ограничиваясь физическим присутствием. 

4. Игры и ролевые игры: игры и упражнения, которые помогают развитию социальных навыков, 

способствуют решению конфликтов и повышению уверенности в себе. 

5. Интернет-ресурсы: интернет-ресурсы, которые помогают родителям получить информацию о со-

ветах и методах, а также контактировать с другими родителями. 

6. Психологические центры: специализированные центры, в которых дети и родители могут полу-

чить консультации и помощь в решении проблем, связанных с социализацией и обучением. 

7. Социальные службы: государственные и общественные службы, которые предоставляют помощь 

и поддержку семьям с детьми, нуждающимися в особом внимании и уходе. 

Психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми помогает родителям лучше понимать по-

требности и особенности развития своих детей. Оно помогает создать благоприятную обстановку в семье, 

особенно в случае наличия детей с особыми потребностями или проблемами поведения.  

Также сопровождение семей помогает улучшить взаимоотношения внутри семьи, улучшить комму-

никацию и помочь родителям научиться реагировать на сложные ситуации с максимальной эффективно-

стью.  

Это позволяет родителям лучше понимать потребности и проблемы своих детей, а также укрепляет 

их уверенность в своих родительских способностях. В результате, психолого-педагогическое сопровожде-

ние семей приводит к повышению качества жизни всех ее членов. 
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А.Ш. Акрамов 

 

МАФҲУМИ “ИШҚ” АЗ НИГОҲИ ИБНИ АРАБӢ ВА МАВЛОНО 
 

Мақола роҷеъ ба омӯзиши мафҳуми “ишқ” аз нигоҳи Ибни Арабӣ 

ва Мавлоно бахшида шудааст. Зикр карда шудааст, ки дар ҷаҳони 

форсзабонон аз Ҳинд то ба Туркиё Мавлоно ва дар кишвари арабзабон 

Муҳиддин Арабӣ ҳамчун мутафаккиру орифи беназир машҳуранд. Ибни 

Арабӣ ва Румӣ ба ду тариқати гуногуни тасаввуф мутааллиқанд.  

 

Ключевые слова: ишқ, мафҳум, мутафаккиру орифи беназир, Ибни 

Арабӣ ва Мавлоно, кишвари арабзабон, тариқати гуногуни тасаввуф.  

 

Дар ҷаҳони форсзабонон аз Ҳинд то ба Туркиё Мавлоно ва дар кишвари арабзабон Муҳиддин Арабӣ 

ҳамчун мутафаккиру орифи беназир машҳуранд. Ибни Арабӣ ва Румӣ ба ду тариқати гуногуни тасаввуф 

мутааллиқанд. Ҳар яки онҳо назарияҳои хоси худро доранд. Дар солҳои баъдина, сӯфиён ё дар зери 

таъсири яке аз онҳо, ё ҳардуяшон қарор доштанд. Ақидаҳои онҳо дар мавридҳои зиёд аз ҳам тафовут 

доштанд, аммо дар мавриди Ишқ ин ду нобиғаи олам ҳамандешаанд. Ҳоло мо кӯшиш мекунем, ки дар поён 

намунаҳое аз дидгоҳи Ибни Арабиро, ки роҷеъ ба Ишқанд, биёрем ва аз ашъори Мавлоно Ҷалолиддин 

Румӣ, ки комилан бо афкори Ибни Арабӣ монанд аст, ин ҷо ишора намоем: “Ишқро намешавад дар қавоид 

ҷо кард, аммо метавон, ки сифати онро баён намуд”. Дар ин бобат ҳам Мавлоно ва ҳам Ибни Арабӣ ақидаи 

монанд доранд: “Ишқ муайянӣ надорад, ки тавассути он ҳастии Ишқро метавон пайдо кард. Он танҳо 

зоҳиран ва шифоҳан муайян мешавад, на бештар аз ин. Касе, ки ба вай сифат медиҳад, то ҳол Ишқро 

нашинохтааст, оне, ки шарбати ишқро то охир нанӯшидааст, Ишқро нашинохтааст, оне, ки мегӯяд: “Ишқ 

ташнагии маро шикастааст”, Ишқро нашинохтааст, ҳаройина ишқ шарбатест, ки ҳаргиз ташнагиро 

намешиканад” [4, c.105]. 
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Баёни ишқи илоҳӣ дар қолаби ишқи башарӣ ва алоқа ба зан чизест, ки пеш аз Ибни Арабӣ оғоз шуда 

ва пас аз ӯ низ идома хоҳад ёфт. Муҳиддин ибни Арабӣ ба унвони як шоир ва адиб бо пайравӣ аз суннати 

сӯфиён ба беҳтарин шакл аз ин равиш баҳра бурдааст. Ишқи Худованди бузург нисбат ба бандагонаш дар 

он сурат мегирад, ки ӯ ҳаргиз онҳоро аз мадди назари хеш дур намекунад. Муҳаббати Худованд нисбат ба 

бандагонаш ҳадду канор надорад. Ҳастии Ӯ оғоз надорад ва ишқи Ӯ оғозу анҷом намепазирад. Худованд 

дар ҳама ҳолат бо онҳост ва ӯ онҳоро ҳамеша мебинад ва абадан дӯст медорад. Вақте ки Шайх-ул-акбар 

китоби “Тарҷумон-ул-ашвоқ”-ро менависад, ки дар он ашъори ошиқонаи ӯ ба духтари парирӯе бо номи 

Низом бахшида шуда буд, боиси эътирозу норизоии мардум мегардад. Ибни Арабӣ ба эътирози онҳо чунин 

посух мегӯяд: “Мақсуди сӯфиён дар ашъор ва ғазалҳои ошиқона асрори Илоҳӣ аст. Ман бо ғазалҳое, ки 

дар Макка сурудаам, ба маорифи Раббонӣ, анвори Илоҳӣ, асрори рӯҳонӣ, улуми ақлонӣ ва насоеҳи шаръӣ 

ишора кардам. Одамҳо ба шеърҳое, ки дар мавзӯи ишқ суруда мешавад, алоқаманданд, лизо ман ҳам 

мақсадамро аз ин роҳ баён кардаам. Ин забоне аст, ки ҳар адиби борикандеше аз он истифода мекунад” [4, 

c.57]. 

Мавлоно низ дар он ақида аст, ки мӯъмин, ба тавсифи Қуръони азимушшаън (Бақара 165) беш аз 

ҳар чиз Худоро дӯст дорад, бояд, ки дар ҳама ҳол ҷӯёи маҳбуб бошад, на он ки аз вай чизе талаб кунад: 

Аз Худо ғайр аз Худоро хостан, 

Занну афзунист, куллӣ костан. 

Ошиқонро шодмонию ғам ӯст, 

Дастмузду уҷрату хидмат ҳам ӯст. 

Ғайри маъшуқ ар тамошое бувад,-+-+8 

Ишқ набвад, ҳарзасавдое бувад [4, c.458, байти 587]. 

Ва боз дар “Маснавӣ” гӯяд, ки масали ошиқи дунё ҳамчун ошиқи деворе аст, ки офтоб бар он 

тобида аст. Чун офтоб ғуруб кунад, девор торик шавад ва ошиқ маҳрум монад: 

Гар шавад пурнур равзан ё саро, 

Ту мадон равшан, магар хуршедро 

Гар дару девор гӯяд “равшанам”, 

Партави ғайре надорам, ин манам” 

Пас бигӯяд офтоб: “эй норашид, 

Чунки ман ғоиб шавам, ояд падид” [4, c.99, байти 3275]. 

Муҳаббат, ки гоҳ аз он ба вилояту дӯстӣ ва гоҳ ба шароби ишқу мастӣ таъбир мекунанд, назди 

орифон тарозу ва меъёри ҳамаи аъмол аст ва худ ба ҳеҷ тарозу санҷида нашавад, аз он ки ишқро ҳадду 

ниҳоят нест: 

Дарнагунҷад ишқ дар гуфтушунид, 

Ишқ дарёест, қаъраш нопадид [4, c.516, байти 2733]. 

Танҳо ишқ аст, ки нори афсурдаи шаҳвотро нобуд мекунад, бо дуову зориву иштиёқи оташин тавъам 

мегардад ва маърифати Ҳақро аён мекунад. Мавлоно аз як маъшуқу маҳбуби ҷовидонӣ сухан мегӯяд, ки 

мо саранҷом ба ӯ хоҳем пайваст. Инсони ошиқ дар оинаи шаффофи абадият намудҳои ҳастиро ба хубӣ 

мебинад, дар дили ошиқ ҷуз маъшуқ чизи дигаре вуҷуд надорад. 
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Д.А. Рашидова, П.О. Содиқова 

 

ХУСУСИЯТҲОИ СЛЕНГИ ҶАВОНОН ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСӢ 
 

Мақола роҷеъ ба омӯзиши хусусиятҳои сленги ҷавонон дар забони 

англисӣ бахшида шудааст. Зикр карда шудааст, ки сленг як навъ воситаи 

услубиест, ки онро ба услубшиносии лексикологӣ дохил менамоянд. 

Мақсади истифодаи сленг – ин майлу хоҳиши гӯянда баҳри амиқ баёнию 

навгӯӣ мебошад.  

 

Ключевые слова: сленг, мафҳум, хусусият, воситаи услубӣ, 

услубшиносии лексикологӣ, майлу хоҳиши гӯянда.  

 

Сленг як навъ воситаи услубиест, ки онро ба услубшиносии лексикологӣ дохил менамоянд. Сленг 

– ин маҷмӯи вожаҳою ифодаҳои маъмулӣ дастраси оммавишудае мебошад, ки харектери ҳаҷвию зарофатӣ 

дошта, ба ҷойи вожаҳои адабӣ бо шуурона интихоб ва истифода бурда мешаванд. Мисол, ба ҷои вожаи 

нейтралии food вожаи chuсh, chow, grubро истифода мебаранд, ки онҳо сленг мебошанд. Ё худ ба ҷойи 

калимаи money вожаи jeck, tin, brass ва ғайраҳоро истеъмол мекунад, ки ин низ сленг аст. Сленгро бо 

роҳҳои гуногуни калимасозӣ месозанд: upper storey ба ҷои head, skirt ба ҷои girl, flute ба ҷои whistle ва 

ғайраҳо истифода мешавад. 

Мақсади истифодаи сленг – ин майлу хоҳиши гӯянда баҳри амиқ баёнию навгӯӣ мебошад. Сленг 

мисли он аст, ки ба ҷойи номи кас лақаби ӯ истифода бурда мешавад: ба ҷои Аҳмади Дониш инчунин 

Аҳмади калла мегӯянд. В.Д. Жураховская, М.А. Грачев, Э.М. Береговская ва бисёр забоншиносони дигар 

ҳама луғатро ба адабӣ ва ғайри адабӣ тақсим мекунанд. Луғати адабӣ иборат аст аз: 1. Калимаҳои китобӣ; 

2. Калимаҳои гуфтугӯӣ; 3. Калимаҳои нейтралӣ.  

Ҳамаи ин луғат ё дар адабиёт ё дар забони гуфтугӯӣ истифода мешаванд. Луғати ғайриадабӣ низ 

мавҷуд аст, ба чунин намудҳо тақсим мешавад: 1. Профессионализмҳо; 2. Вулгаризмҳо; 3. Жаргонизмҳо; 

4. Сленг. 

Ин қисми луғат бо хусусияти гуфтугӯӣ ва ғайрирасмӣ фарқ мекунад. Профессионализмҳо - ин 

"калимаҳоест, ки гурӯҳҳои хурди одамон, ки бо як касби муайян муттаҳид шудаанд, истифода мебаранд" 

[1, с.35]. Вулгаризмҳо “ин калимаҳои дағалест, ки одатан аз ҷониби шахсони маълумотдор дар ҷомеа 

истифода намешавад. Он луғати махсусест, ки аз ҷониби шахсони дорои сатҳи пасти иҷтимоӣ дошта 

истифода мешавад: маҳбусон, нашъамандон, одамони бесарпаноҳ ва ғайра” [2, с.78]. Жаргон ва сленг - ба 

ташаккули забонҳои ғайристандартӣ дохил мешаванд. Набудани таърифи дақиқи сленг дар забоншиносӣ 

тавсифи илмии онро душвор месозад ва барои омӯзиши хаматарафаи он мушкилоти зиёдеро ба вуҷуд 

меорад. Бояд қайд кард, ки баъзе олимон жаргонро сленг мешуморанд, бинобар ин онҳоро ҳамчун гурӯҳи 

мустақил фарқ намекунанд ва сленг ҳамчун луғати махсусе истифода мешавад, ки барои муоширати 

гурӯҳи одамон бо манфиатҳои умумӣ истифода мешавад. 

Барои муайян кардани ин мо якчанд таърифи сленг ва жаргонро медиҳем. Жаргон - калимаи 

франсузии "jargon", нутқи гурӯҳи иҷтимоӣ ё касбӣ, ки аз забони умумӣ бо таркиби махсуси калимаҳо ва 

ифодаҳо фарқ мекунад. Ин забони шартӣ буда, танҳо дар муҳити муайян фаҳмо аст, он бисёр калимаҳо ва 

ибораҳои бадеӣ ва баъзан шартӣ дорад” [5, с.46]. Сленги қофия шояд ғайриоддитарин навъи сленг дар 

забони англисӣ бошад. Он дар Ист-Энди Лондон дар солҳои 1840 пайдо шудааст. Оид ба чӣ гуна пайдо 

шудани он Якчанд тавзеҳот вуҷуд дорад. Баъзеҳо чунин меҳисобанд, ки онро тоҷирони бозор барои фиреб 

додани харидорони минтақаҳои дигар истифода кардаанд, андешаи дигар ин аст, ки он ҳамчун рамзи 

муоширати байни ҷинояткорони хурд сохта шудааст, то полис онҳоро нафаҳмад. 

Ақидаи қофияи сленг аз он иборат аст, ки ба ҷои баъзе калимаҳо, ибораи қофия истифода мешавад, 

ки одатан аз ду калимаи дигар иборат аст ва ба ин васила фаҳмиши нутқи шунавандаи аз ин калима бехабар 

хеле мушкил мешавад. Агар мо ибораи қадимаи apples and pears - себ ва нокро гирем, калимаи калиди 

pears аст, ки бо маънои аслии зинапояҳо ҳамовоз мешавад. Барои боз ҳам душвортар кардани фаҳмиш, 

гуянда ибораи apples and pearsро кӯтоҳ карда, танҳо apples мегуянд, масалан, дар инҷо: up the apples (аз 

зинапояҳо боло). Чунин модел - рад кардани яке аз калимаҳо дар ибораҳо дар лаҳҷаи кокни такрор 

мешавад: Dog and bone = phone (телефон); Trouble and strife = wife (ҳамсар, зан); Skin and blister = sister 

(хоҳар); Adam and Eve = believe (бовар кардан); Mince pies = eyes (чвшм); Plates of meat = feet (пой): Would 
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you Adam it! My trouble’s been on the dog 5 hours rabbiting to her skin!” - Would you believe it! My wife’s been 

on the phone 5 hours talking to her sister!. 

Боз якчанд мисолҳоро меорем: Strange and weird = beard (муйлаб); Tina Turner = earner (чиз ки барои 

маблаг кор мекунад); Fat Boy Slim = gym (толори варзиши); China plate = mate (рафик); Nuclear sub (marine) 

= pub (паб); Spanish archer = elbow (аз артикли испании "el" + "bow" - пиёз); Britney Spears = beers (пиво, 

шакли ҷамъ): My misses has just given me the Spanish archer - My misses has just given me the elbow – left me; 

Never mind, me old China. Let’s go down the nuclear for some Britneys! - Never mind, mate. Let’s go down the 

pub for some beers! 

Ибораҳои маъмули англис: Rabbit on about something = to talk about a lot (от “rabbit and pork” – talk) 

(бисёр гап задан, сафсата гуфтан); Give someone a butcher’s = to let someone have a look (аз “butcher’s 

hook” – look) (нигоҳ кардан); Use your loaf = use your head/brain (аз “loaf of bread” – head) (сар); On one’s 

tod = on one’s own (аз номи жокейи машҳур “Tod Sloan” – own) (танҳо); Take the Mickey out of someone = 

make fun of (аз “Mickey Bliss” – take the piss) (ба касе ханда кардан). 

Дaҳ-дyвoздaҳ coл бapoи инкишoфи зaбoн нoкифoя acт, aммo дap тaъpиx дaвpaҳoe pyx дoдaaнд, ки 

дигapгyниҳo дap зaбoн якy якбopa вa зyд aфзoиш ёфтaaнд. Аз ҳaмин caбaб шapoити зaбoнҳo дap coлҳoи 17-

18 қapни гyзaштa ҳaмчyн тacдиқ бa ин дaлeл xидмaт мeкyнaд. Ин дигapгyниҳo бa зaбoн дaxл дopaнд вa пeш 

aз ҳaмa бa шapтy шapoитҳo иcтифoдaи oн бeтaъcиp нaмoндaaнд. Aгap иcтилoҳoти лингвиcтиpo иcтифoдa 

бapeм, дap бopaи тaҳaввyлoти зaбoн вa эҷoдиёти нaмyдҳoи нaви aқидapoнӣ cyxaн poндaн мyмкин acт.  

Ҳaмин тaвp тapҳи эҷoдҳo aз pӯи pиcoлaтaшoн шинocoӣ кapдa мeшaвaд. Тo ҳoл В.С. Матюшенков 

қoидaҳoи кaлидиpo coxтaacт: aгap гaпҳo бoшaнд, пac Бoлшeвик ҳaм ҳacт. Қaйд кapдaн зapyp acт, ки чyнин 

нaвcyxaнӣ aз бaйн paфтa бyд [4, с.67]. Агap бa нyтқ вa мaдaнияти cyxaн дap ҷoмea нaзap aфкaнeм, oн кaмe 

тaғйиp ёфтaacт, aммo тaъcиpoти гyнoгyнpo низ дopo мeбoшaд. Ҳaмин тaвp дap нyтқи имpӯзa, нaтaнҳo 

ҷaвoнoн, бaлки paвшaнфикpoн низ cлeнг po иcтифoдa мeкyнaнд. cлeнгxoe, ки ҷaвoнoн иcтифoдa мeбapaнд 

бeштap клaccикиaнд. Дyмaънoӣ вa нoфaҳмo бyдaни cлeнгpo мyшaxxac кapдaн дyшвop acт. Тacниф вa 

мyшaxxac нaмyдaни мaфҳyми вaceи cлeнг бa фaҳмиши мaънoии oн бacтaгӣ дopaд. cлeнг бa ҳaмaи oн 

гyфтaҳoи дap бoлo oвapдa шyдa вa ҳaмчyнин бa cтaндapтҳoи иcтифoдaи имpӯзaи зaбoни aнглиcӣ pocт 

мeoяд. Ибopaҳoи cлeнгӣ ин нaвъи ифoдaкyнии фикpy aқидaҳoи мapдyмӣ мeбoшaнд, ки бa вocитaи oнҳo 

иcтифoдaбapaндaгoн бapтapият, бoлoмaқoм бyдaни xyдpo мeфaxмoнидaaнд, мaнcyб бyдaни xyдpo бa як 

гӯpyҳи мyaйян вa ё ин вocитa мaвқeъ вa мaнзaлaтpo дap гypӯҳҳo ифoдa мeкyнaнд. aз тapaфи дигap вoжaҳoи 

cлeнгӣ бa мaқcaди шӯxӣ , ҳaзл вa ё бapoи xyшнyд кapдaни кace вa ҳaмчyн як нaмyд бoзии мaxcycи тapзи 

гyфтopи кaлимaҳo иcтифoдa мeшaвaнд [4, с.35]. 

Бeшyбҳa бeштapи ибopa вa кaлимaҳoи cлeнгӣ мoнaнди oн, ки бa oнҳo бoз як cинoними дигap ҳaмpoҳ 

мeшaвaд, зyд aз бaйн мepaвaд. Бa ҳap ҳoл бaъзe кaлимaҳoи cлeнгӣ ифoдaҳoи қaбeҳ вa гycтoxoнaи xyдpo гyм 

кapдa, бa дoиpaи cтaндapтии зaбoн ҳaмчyн aъзoи кoмилҳyқyқ дoxил мeшaвaд. И.Гaлпepин aқидaepo қaйд 

кapдaacт, ки зaбoн ycлyб вa ибopaҳoи cлeнгӣ ҳaмaи oнҳo як тoбишpo дopaнд. Зepo тaшaккyли ҷapaёни бa 

apзи вyҷyд oмaдaни кaлимaҳoи нaв ё нaмyнaҳoи ибopaҳoи жapгoнӣ бo қoидaҳoи cтaндapтии зaбoн yмyмӣ 

мeбoшaнд, ки cлeнг яънe жapгoнpo capчaшмaи мyҳим мeдoнaнд [2, с.33]. 

Имрӯз дар системаи алоқаи Амрико ду тамоюли муқобил зоҳир мешавад. Аз як тараф, мақом дар 

системаи арзишҳои амрикоӣ нақши муҳим мебозад. Аз тарафи дигар, анъанаҳои демократӣ талаб меку-

нанд, ки муошират ғайрирасмӣ ва симметрӣ боқӣ монад. Яке аз зуҳуроти тақсимбандии ҷомеъа 

мавҷудияти забонҳои гуногун, вариантҳои минтақавии онҳо, лаҳҷаҳо ва дигар маърӯзаҳо мебошад, ки 

метавонад боиси нофаҳмиҳои функсионалӣ ва фарҳангӣ байни намояндагони гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ 

гардад. Ин равандҳо ва падидаҳо дар китоби М.М. Маковский «Современный английский сленг: Онтоло-

гия, структура, этимология» ҳамаҷониба баррасӣ шудаанд [3, с.51]. 

Имpӯз cлeнг як қиcмaти ҷyдoнaшaвaндaи зaбoни aнглиcиpo тaшкил мeдиҳaд. Вaй мyocиp бyдaни 

бaъзe caмтҳoи ҳaётиpo инъикoc мeнaмoяд. Чизe вyҷyд дopaд, ки oдaмoнpo бa oфapидaни cлeнг вa 

иcтифoдaи oн вoдop мeнaмoяд. Онҳo мeтaвoнaнд cлeнгҳopo дap ҳap мaвpид ҳaнгoми шӯxӣ, ҳaнгoми ифoдaи 

дӯcтӣ вa ғaйpaҳo иcтифoдa бapaнд. Слeнг дoимo мeтaвoнaд мaшҳyp вa пaҳншyдa бoшaд. Дap зaмoни мo 

зaбoн бo як ҳapaкaти шитобнок ташаккул вa тaғйиp ёфтa иcтoдaacт. Кaлимa вa ибopaҳo иxтиcop ё aз нaв 

пaйдo шyдa иcтoдaaнд, тo ки ҳaнгoми cӯҳбaт вaқти биcёppo нaгиpaнд.  
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А.А. Туголукова 

 

ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРС И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В ПРОИЗВЕДЕ-

НИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (В. ПЕЛЕВИН, Д. ГЛУХОВ-

СКИЙ) 
 

В статье рассматривается влияние цифровых технологий на раз-

витие культурной сферы, функционирование интернет-дискурса в произ-

ведениях современной литературы и выявляются отличительные особен-

ности в каждом из романов. 

 

Ключевые слова: Интернет-дискурс, компьютерный дискурс, ин-

тернет-коммуникация, постмодернизм, В. Пелевин, Д. Глуховский. 

 

Существенное влияние на развитие общества оказала информационно-технологическая революция 

второй половины XX века. Это событие ознаменовало переход к цифровой эпохе, когда Интернет и IT-

технологии стали довлеющим фактором в развитии «новой» реальности – постиндустриального общества. 

В работе «Интернет-коммуникация как средство мобилизации общества» А.А. Ефремова определяет заяв-

ленное понятие интернет-коммуникация следующим образом: «Это такие методы общения, при которых 

передача информации происходит по каналу Интернет с использованием стандартных протоколов обмена 

и представления информации в различной форме – голос, видео, документы, мгновенные сообщения, 

файлы» [3, с.2]. Как мы видим, Интернет-коммуникация выступает исключительно каналом связи между 

людьми. С этапами освоения новых технологий, в частности глобальной сети Интернет, возникают раз-

личные способы дистанцированного взаимодействия, характеризующиеся быстрым освоением и постоян-

ной модернизацией. Впоследствии явлению цифровизации подвергается и культурная сфера, в частности 

литература, претерпевающая под воздействием интернет-технологий существенные изменения.  

Под номинацией «компьютерный дискурс» понимается, по мнению Н.А. Лепшеевой – «дискурс, 

имеющий отношение к миру цифровых технологий и обладающий следующим набором признаков: вир-

туальность, глобальность, дистантность, опосредованность, гипертекстуальность» [1, с.7]. Именно посред-

ством активного задействования указанных реалий в качестве приемов художественная литература осва-

ивает интернет-коммуникацию  

В первичном приближении к теме и со ссылкой на коммуникативный ресурс литературной тради-

ции можно зафиксировать рудименты эпистолярной культуры в интернет-общении, однако, они в доста-

точной степени трансформированы и дезактуализированы. Существенно, что тенденция к видоизменению 

и перекодировке жанровых форм заявлена уже в работе М.М. Бахтина «Проблема речевых жанров»: «Эти 

первичные жанры, входящие в состав сложных, трансформируются в них и приобретают особый характер: 

утрачивают непосредственное отношение к реальной действительности и к реальным чужим высказыва-

ниям; например, реплики бытового диалога или письма в романе, сохраняя свою форму и бытовое значе-

ние только в плоскости содержания романа, входят в реальную действительность лишь через роман в его 

целом, то есть как событие литературно-художественной, а не бытовой жизни» [2, с.159]. На наш взгляд, 

интернет-дискурс в художественных произведениях расширяет сферу своего воздействия, прекращая 

функционировать исключительно как средство связи. Важное замечание делает исследователь Дж. Джойа, 

утверждая, что художественные тексты, подчиняющиеся виртуальной коммуникации, наделяются устной 

речью. В результате чего в тексте используется тематическая лексика, связанная с виртуальной коммуни-

кацией [1, с.12].  

При этом при обращении к анализу исследуемого феномена интернет-коммуникации в литератур-

ных произведениях неизбежно возникает вопрос о генезисе явления, который в свою очередь отсылает к 

самым традиционным эпистолярным формам, например, роману в письмах. 

С развитием и освоением массовым пользователем глобальной сети Интернет эпистолярный жанр 

начинает претерпевать существенные изменения в произведениях современной литературы. Проследим 

этот процесс на примерах романов «Шлем ужаса: Креатифф о Тесее и Минотавре» (2005 г.) В. Пелевина и 

«Текст» Д. Глуховского (2017 г.).  
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Сюжет романа основан на переложении античного мифа о Минотавре и Тесее в структуру вирту-

ального диалога. Необходимо уточнить, что композиция романа строится на интернет-переписке в мес-

сенджере, структурой напоминающую систему мгновенного обмена сообщениями ICQ. Также в произве-

дении строго соблюдается структура виртуального общения, которая представлена в виде потока различ-

ных сообщений героев, каждый из которых имеет никнейм, например, «Ariadna», «Monstradamus», 

«Romeo-y-Cohiba» и т.д. Герои используют в речи лексику, непосредственно связанную с интернет-ком-

муникацией «тред», «чат», «монитор», «софт», «забанить» и т.д. Особое значение стоит уделить содержа-

тельной стороне интернет-переписки, заключающей в себе интерпретацию мифа, являющегося темой про-

изведения. В отличие от эпистолярного романа, основанного на переписке двух влюбленных героев, вве-

дение в структуру «Шлема ужаса: Креатифф и Тесее и Минотавре» интернет-чата обусловлено приобре-

тением новых черт и значений мифа, который, в свою очередь, соединяясь с постмодернистскими прие-

мами, получает «новое прочтение». Образуется новый миф о Минотавре и Тесее. Восемь героев, суще-

ствующие исключительно на экране монитора, пытаются найти выход из лабиринта, в котором оказыва-

ется каждый, и разгадать загадку существа, носящего «шлем ужаса» - Минотавра. Выход из игры считается 

просветлением. Поэтому после ухода и просветления Тесея буквы имен персонажей складываются в слово 

Minosaur и потенциальными претендентами на просветление становятся Слив и Ариадна. Выход из лаби-

ринта – победа человеческого над животным. 

Выбор виртуальной комнаты в романе влияет на смысловое содержание произведения, тем самым 

усложняет его. Каждый из героев находится в отдельной комнате: «Я нахожусь в комнате. Или камере, не 

знаю, как правильнее. Она небольшая». Коммуникация между героями происходит в виртуальной чат-

комнате. За пределами помещения у каждого лабиринт, который не пересекается с лабиринтами других.  

Важно заметить, лабиринт в произведении не имеет конца: «Там вообще не было ни входа, ни вы-

хода в обычном смысле». Таким образом, можно предположить, что данный образ выступает метамарке-

ром структуры виртуального диалога данного романа, поскольку первое сообщение, написанное в чате, 

появилось самостоятельно, т.е. не является написанным кем-то из героев: «Organizm (-: 

Кто повесил первое сообщение?  

Nutscraker 

Оно висит уже давно» [4, с.8]. Соответственно, возникает вопрос: кто создал «виртуальный» лабиринт? 

Завершение диалога, т.е. последнее сообщение в произведении является незаконченным, оно обрывается 

на фразе Monstradamusa: «С тобой» [4, с.223]. Неизвестно, остаются герои в чат-комнате или пропадают, 

т.к. об этом не говорится. Приведенные сообщения героев позволяют отождествить между собой «вирту-

альный диалог» и «лабиринт» как метаструктурные элементы, которые являются точным воспроизведе-

нием друг друга. 

Важно отметить, виртуальная коммуникация и ее составляющие в романе влияют не только на сю-

жетное движение романа. Так, употребляемый элемент речевого взаимодействия – смайл, введенный в 

произведение, графически отделяет друг от друга композиционные части романа «:-)», «:-(((((». 

Дополнительным ресурсом метаструктуры в «Шлеме ужаса: Креатиффе о Тесее и Минотавре» вы-

ступают следующие сообщения героев: «… что это заявление <…> уже является лабиринтом, ибо таковой 

возникает во время любого разговора с собой или другими, и каждый из нас становится то Минотавром, 

то его жертвой» [4, с.166]. Очевидно, что лабиринт и виртуальный диалог взаимодействуют друг с другом 

как важные элементы произведения и влияют на смысловую составляющую романа, т.е. обладают двойной 

проекцией: структура виртуального мира и устройство самого повествования. Помимо этого, лабиринт 

выступает метаконсткрукцией в сообщениях героев, в которых воспроизводится античный миф о Мино-

тавре, локусом которого является лабиринт. Иначе говоря, взаимодействие таких структурных элементов, 

как «лабиринт» и «виртуальный диалог», влияет как на структурную организацию текста, так и на смысл. 

Метатекстовая субстанция тематизма «лабиринт» дискутируется в романе буквально со ссылкой на 

жанровую теорию Бахтина о первичных и вторичных жанрах. В сообщениях героев лабиринт получает 

двойственность в толковании и предстает взаимодополняющими частями одного элемента. С одной сто-

роны, лабиринт предстает как система, которая «состоит из набора наших возможных предпочтений, обу-

словленных природой языка, структурой момента и особенностями спонсора» [4, с.167]. С другой, лаби-

ринт усложняется и актуализируется в качестве Интернета: «Какой-то американец говорил, что лабиринт 

– это Интернет» [4, с.171]. Как видим, в романе отчасти пародийно производится ссылка на классифика-

цию первичных и вторичных речевых жанров, когда в одном случае, лабиринт – первичный жанр; в другом 

– вторичный.  

Таким образом, интернет-дискурс в романе не только функционирует как средство коммуникации 

между героями, но и организует единственно существующее художественное пространство, в котором 

происходят события произведения; вступает в неразрывную связь с ключевым элементом «лабиринт»; 
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композиционно выстраивает произведение; использование тематической лексики на содержательном 

уровне позволяет сохранить «виртуальность» взаимодействия героев.  

Сюжет романа «Текст» Д. Глуховского основывается на том, что главный герой, Илья Горюнов, 

отбывает семь лет за несовершенное им преступление, подброшенные полицейским в ночном клубе нарко-

тики. По возвращении домой главный герой узнает о смерти матери за день до его прибытия. Во «Вкон-

такте» Илья находит страницу полицейского Петра Хазина и решает ему отомстить. Убив обидчика, Го-

рюнов завладевает его смартфоном и начинает проживать «двойную жизнь». Вторая часть романа стро-

ится исключительно на виртуальной подмене героев, в которой Илья Горюнов становится «виртуальным» 

двойником погибшего. Вектор внимания смещается на дальнейшую судьбу «Петра Хазина» и его взаимо-

действия с окружением. 

В романе «Текст» Д. Глуховского интернет-дискурс является ключевым компонентом развития со-

бытий. Текст наделен интернет-лексикой, например, «пустая строка с лупой», «эмодзи», «Вотсапп» и т.д. 

Необходимо обратить внимание, что интернет-сообщения в конкретном произведении представлены в ка-

честве закавыченного текста, следовательно, является продолжением самого текста, визуально не выбива-

ясь из него. В «Тексте» одновременно сосуществуют две реальности: мир Ильи Горюнова и виртуальная 

реальность двойника Петра Хазина. Главный герой становится своего рода «подпольным» человеком, по-

скольку на первый план им же самим выдвигается жизнь Хазина. Смартфон через интернет-переписку 

позволяет в романе возродить «нового» Хазина, который наделен человечностью. Главный герой в интер-

нет-переписке не только пытается достроить статус отношений коммуниканта, но и пытается исправить 

ошибки Хазина. Виртуальный диалог в романе приобретает исключительные черты с каждым собеседни-

ком.  

В данном романе интернет-дискурс выполняет следующие функции: является основным структур-

ным компонентом в построении сюжета романа, позволяет создать визуальную игру в произведении, ко-

торая неразрывно связана с заглавием текста. Прочитанные сообщения утрачивают структуру виртуаль-

ного диалога, представляются в качестве цитат, что непосредственно влияет на художественную целост-

ность произведения.  

Таким образом, ключевая особенность функционирования интернет-дискурса в произведениях со-

временной литературы (на примере рассматриваемых произведений) заключается в том, что он перестает 

быть исключительно жанром и формой литературного произведения. Становится возможным авторская 

интерпретация чужих текстов, которые, вступая во взаимодействие с формами Интернет-коммуникации, 

взаимодополняют друг друга. В каждом случае интернет-дискурс посредством различных своих компо-

нентов и их комбинации моделирует новую реальность и способы коммуникации героев; вступает во вза-

имодействие с другими элементами текста: сюжетом, композицией, хронотопом: виртуальным и реаль-

ным, системой персонажей, классическим видом диалога, усложняя его и придавая двойственность; или 

выступает основным элементом текста, встраиваясь в структуру произведения. 
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СОВЕТСКО-ЯПОНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 1930-Е ГГ. 
 

В статье рассматривается развитие советско-японских отно-

шений в 1930-е гг. Представлен анализ исследований и исторических ис-

точников, который способствует пониманию внешней политики СССР и 

Японии, которая была направлена на установление влияния на Дальнем 

Востоке. Военные действия на территории Азии и Дальнего Востока 

были спровоцированы Японией. СССР отвечало на это обороной терри-

торий, которые находились под её влиянием.  

 

Ключевые слова: советско-японские отношения, мукденский ин-

цидент, антикоминтерновский пакт, наркомат обороны СССР, вторая 

японо-китайская война, битва у реки Хасан, бои на Халхин-Голе.  

 

Отношения между Японией и Советской Россией были противоречивыми с момента установления 

власти партии большевиков в 1917 году. После Октябрьской революции началась гражданская война и 

военная интервенция. Япония планировала захватить Дальний Восток. Однако, в результате военной ин-

тервенции Советской России удалось закрепиться на территориях, которые ранее принадлежали к Россий-

ской империи. 30 декабря 1922 года образовался Союз Советских Социалистических Республик. Его пра-

вительство на протяжении 20-х гг. XX века устанавливало отношения с другими странами, которые при-

знавали советское правительство. В 1925 году СССР и Япония установили дипломатические отношения. 

Однако, между ними не был заключён пакт о ненападении. Япония планировала начать войну с СССР за 

территории Дальнего Востока. К 30-м годам XX века она сформировалась как милитаристское государ-

ство. Япония оказалась в числе стран, которые оказались в невыгодном положении по Версальско-Вашинг-

тонской системе международных отношений. В годы Первой мировой войны Япония воевала на азиатских 

территориях, подконтрольных Германии. Однако, после окончания Первой мировой войны её влияние на 

этих территориях не закрепилось. В Азии продолжали господствовать Великобритания и США. Террито-

рии Дальнего Востока находились под влиянием Советской России. Япония на протяжении 20-х гг. нара-

щивала военный потенциал потому что планировала господствовать на территории всей Азии. Главным 

врагом Японии был СССР. Но Япония не могла напасть на советские территории потому что у неё не 

хватало ресурсов. Японское правительство планировало получить эти ресурсы с китайских территории. 

Основной целью являлось захватить Маньчжурию потому что СССР рассматривал её как плацдарм напа-

дения на СССР. Также эта территория была богата необходимыми ресурсами. [3]  

18 сентября 1931 года японские военные силы спровоцировали так называемый мукденский инци-

дент. Он заключался в том, что японские военные устроили взрыв на местной железной дороге. После 
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этого японские силы начали бомбардировку крепости Бэйдаина. Китайские войска не были готовы к воен-

ному столкновению, и они отступили. Спустя три месяца вся северо-восточная часть Китая была оккупи-

рована Японией. Советский Союз теперь оказался в пограничном соприкосновении с японской армией.  

Японские политики понимали, что война с СССР неизбежна. Они разработали план, по которому 

планировалось осуществить захват Северного Сахалина и Камчатки с помощью специальной дивизии. Од-

нако, у политиков были разногласия в вопросах деталях и сроках реализации плана нападения на СССР. 

Одна группа офицеров во главе с военным министром Садао Араки придерживалась мнения, что необхо-

димо осуществить нападение на СССР в 1936 году потому что именно это государство представляет глав-

ную опасность для Японии в утверждении её влияния на Дальнем Востоке. Другая группа во главе с офи-

церами Нагата Тэцудзан и Хидэки Тодзио утверждала, что Япония должна набраться ресурсов на азиат-

ских территориях перед войной с Советским Союзом. Большинство азиатских территорий находились под 

протекторатом Великобритании и США. Следовательно, Японии необходимо было вступить в военный 

конфликт с ними чтобы завоевать необходимые территории. Таким образом, в Японии сложились следу-

ющие направления подготовки: северное (против СССР) и южное (против США, Великобритании, Фран-

ции).   

Правительство СССР осознавало возможность нападения Японии на Дальний Восток На азиатских 

территориях увеличивалась численность войск, появились танковые и авиационные дивизии и усиливался 

Тихоокеанский флот. [2]  

В ноябре 1936 года Япония заключает Антикоминтерновский пакт с Германией, который был 

направлен против СССР. Основная часть была посвящена согласованию деятельности Германии и Японии 

против распространения коммунизма, так как именно он согласно этому пакту способствовал трудностям 

в международных отношениях. В секретном соглашении указано, что этот пакт был направлен прежде 

всего против СССР и был заключён как нейтралитет Германии или Японии в случае войны одной из этих 

государств с Советским союзом. [4]  

7 июля 1937 года началась вторая японо-китайская война. Японское командование придерживались 

мнения, что Китай не сможет оказать должного сопротивления, как и в Маньчжурии. Несмотря на начало 

полномасштабной военной операции войска в Маньчжурии и Кореи сохранялись на случай начала войны 

с СССР.  

СССР оказал Китаю дипломатическую помощь. 21 августа 1937 года между ними был заключён 

договор о ненападении. Анализ договора показал, что СССР и Китайская республика оказывали друг другу 

дипломатическую помощь против Японии. СССР осознавал опасность вторжения Японии на территории 

Дальнего Востока. СССР и Китайская республика не могли на тот момент заключить договор о дружбе и 

взаимопомощи потому что японское правительство восприняло это как союз Китайской республики и 

СССР, направленное против него. В этом случае военное столкновение между СССР и Японией было бы 

неизбежным. [5]  

 В 1938 – 1939 гг. произошли военные столкновения СССР и Японии. В июле 1938 года произошёл 

конфликт у озера Хасан. Во время боевых действий японцам удалось захватить высоты Заозерная и Безы-

мянная. Войска СССР были брошены в наступление, но оно не принесло результатов и было решено вы-

вести войска из боя.  

Наркомат обороны СССР предпринял меры по укреплению обороноспособности на Дальнем Во-

стоке. Они заключались в подготовке истребителей к боевым действиям, а также в проверке вооружений 

и техники, и поддержание их в состоянии боевой готовности. 11 августа боевые действия у озера Хасан 

были прекращены. Данный конфликт способствовал получению опыта РККА в широком применению 

авиации в военных конфликтах. [6]  

В мае 1939 года её войска вторглись в Монголию и заняли район р. Халхин-Гол. Япония планиро-

вала овладеть частью Монголии, вторгнуться на Советскую территорию и захватить участок транссибир-

ской железнодорожной магистрали, чтобы отрезать Дальний Восток от центральных районов страны. 

РККА действовала совместно с войсками Монгольской Народной республикой. Они успешно отбивали 

атаки Квантунской армии. В ходе военного столкновения японские войска были окружены войсками 

СССР и МНР в кольцо. После этого объединённые войска приступили к уничтожению войск Квантунской 

армии. К 31 августа территория МНР была полностью очищена от японских захватчиков. 16 сентября 

японское правительство признало поражение своих войск на территории Монголии.  

Конфликты у озера Хасан и реки Халхин-Гол были спровоцированы Японским командованием. В 

итоге этих военных столкновения СССР удалось отстоять свои интересы на Дальнем Востоке. [1]  

В конце 1930-х гг. отношения между СССР и Японией обострились. Это было связано с заключе-

нием Антикоминтерновского пакта. У Японии появились союзники – Германия и Италия. С этого момента 

она начала проводить более решительную политику в Азии. Одним из главных противников Японии в 
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этом регионе был СССР, так как за ним было закреплены территории Дальнего Востока. Япония не пла-

нировала начинать войну с СССР в этот период потому что она уже воевала с Китаем. Однако, военные 

столкновения в районе озера Хасан и реки Халхин-Гол позволили Японии проверить свои силы против 

СССР, а также показать своим союзникам и остальным государством враждебность по отношению к 

СССР. СССР в 1930-е гг. не планировала вмешиваться в масштабные военные конфликты. Она предлагала 

Японии заключить пакт о ненападении, но японское правительство отказывалось. Командование войск 

Дальнего Востока отвечало на провокации Японии в Маньчжурии и Монголии. В результате им удалось 

закрепить влияние СССР на данных территориях.   
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A.A. Mavlonov, S. Mirzohidov  

 

QADIMGI DUNYO TARIXIDA O’RTA OSIYO XALQLARINING 

MILLIY ISTIQLOL OZODLIK HARAKATLARI 
 

Ushbu maqolada qadimgi dunyo tarixida O’rta Osiyoni o’z imperiyasi 

tarkibiga qo’shib olmoqchi bo’lgan, Ahamoniylar imperiaysi va Yunon-

makedon imperiyalarining O’rta Osiyoga bosqini va bunga javoban O’rta 

Osiyo xalqlarining ularga qarshi mardanovar kurashlari haqida ma’lumot 

beriladi.   

 

Ahamoniylar davlatiga miloddan avvalgi VI asr o’rtalarida (mil.avv.558-330-yillar) qadimgi fors qabilalari 

ittifoqiga boshlig’i Kir II asos solgan. U Hind daryosidan Egey va O’rtayer dengizigacha bo’lgan oraliqdagi Osiyo 

mamlakatlarini, shuningdek Misr, Midiya va Bolqon yarimorolining bir qismini bosib olgan.1Tabiiyki bunday 

katta geografik hududni bosib olgan Ahmoniylar podshohi Kir II O’rta Osiyoga ko’z tikishi hech gap emas 

edi.Midiyaga qaram bo’lgan barcha xalqlarni bo’ysundirgach Kir II O’rta Osiyoga ikki bosqichda yurish qiladi. 

Birinchi bosqich mil.avv 545-539- yillar bo’lsa ikkinchi bosqich esa 539-530-yillarda Kir II ning o’limi bilan 

yakunlanadi. Kir II Oks(Amudaryo) orqali shimolga, Orol dengizidan Sharqqa, Markaziy Osiyoga qarab harakat 

qiladi. Bu hududlarda yashab kelayotgan qabilalar massagetlar 2deb atalgan. Gerodot bu haqida “Ular uchi 

bronzadan yasalgan o’q va nayzalardan foydalanadilar, quyoshga sajda qiladilar va yerga ishlov bermaydilar, lekin 

yirik qoramol va baliq iste’mol qilib yashaydilar”- deb xabar beradi.3 Massagetlar yashash uchun chorva boqishga 

qulay hududni tanlashgan. Asosan daryo bo’ylari va tog’oldi yerlarda istiqomat qilishgan. Qabila – qabila 

sardorlari tomonidan boshqarilgan.Ayniqsa massaget qabilasida ayollar o’rni sezirarli darajada ulug’langan. Kir 

II massagetlarni bosib olish rejalashtirayotganda massaget qabilasi sardori jasur sarkarda To’maris edi. To’marisni 

bunday ta’riflanishiga asosi sabablar:Turon xalqlari tabiatan erksevar,yurtparvar,qo’rqmas,matonatli bo’lgan. Kir 

II ning qo‘shinlari Parfiya chegaralaridan o‘tib, Amudaryo – O‘zboy bo‘ylarida yashovchi massaget qabilalarining 

yurtiga yo‘l olganlar. Kir II Araks (Amudaryo) o‘zanidan kechib o‘tib, massagetlar yerlarining ichkarisiga kirib 

borgan. Yurishlarining bir kunlik yo‘lidan so‘ng, fors podshosi ortga qaytgan. Biroq shu joyda, Gerodotning 

xabariga ko‘ra, Kir II o‘z qo‘shinlarining zaif bir qismini hamda ular bilan birga oziq-ovqatlar zaxiralarini va 

ichimliklarni maxsus qoldirgan. Massagetlarning bir guruhi forslarga hujum qilib, ularni qirib tashlaganlar. 

O‘zbekiston tarixi g‘alabadan so‘ng massagetlar sharob ichib uxlab qolganlar. Bundan so‘ng sobiq jang maydoniga 

forslarning asosiy qo‘shinlari qaytib kelib, massagetlarning bir qismini joyida o‘ldirganlar boshqa birlarini 

asirlikka olganlar. Ularning orasida To‘marisning o‘g‘li Sparganis ham bo‘lgan. Gerodotning xabarlariga ko‘ra, 

To‘maris boshchiligidagi massagetlar fors qo‘shinlarini butunlay mag‘lubiyatga uchratib, barchasini yo‘q 

qilganlar. Gerodot asarida aytilishicha, massagetlar sardori To‘maris, urush maydonidan Kirning jasadini topib 

kelishni buyurgan va uning boshini kesib, qon bilan to‘lg‘azilgan meshga solgan. Bu hikoyada vatanparvarlik, chet 

el bosqinchilariga qarshi, mustaqillik uchun kurash, ona yer mudofaasi va xalqning jasurligi mavzusi yoritilgan. 

O‘rta Osiyo xalqlari tarixida yuqorida keltirilgan ma’lumotlar nihoyatda katta ahamiyatga egadir.4 Juda qisqa vaqt 

ichida Markaziy Osiyo aholisi tinch-totuv erkin nafas olib yashadi. Miloddan avvalgi 522-yil 29 sentabrda 

Ahmoniylar saroyi oqsuyaklari Doroni taxtga ko’taradilar.Bundan norozi bo’lgan xalq qo’zgolon ko’tarishni 

boshlaydi. Jumladan Marg’iyonada Frada boshchiligida qo’zg’olon bo’lib o’tadi. Qo’zg’olon 10-dekabr kunida 

Doro I tomonidan shavqatsizlarcha bostiriladi5. Bu qo’zg’olon haqida Behistun qoyatoshlarida Doro I yozgdirgan 

bitiklar yetarlicha ma’lumot beradi.Bitiktoshda shunday yozilgan:<<Shoh Doro aytdi:Margush(Marg’iyona) 

nomli mamlakat mendan ajralib ketdi. Qo’zg’olonchilar o’zlariga Marg’iyonalik Frada ismli kishini boshliq qilib 

oldilar. Keyin esa men hizmatkorim Baqtriya sardori -Dadarsheshga odam yubordim.Unga shunday dedim: Bor, 

meni tan olmayot uni lashkarini yanchib tashla. Keyin Dadarshesh uning ustiga yurish qilib, marg’iyonaliklar bilan 

jang qildi. Ahuramazdaning irodasi bilan mening qo’shinim ularni yanchib tashladi. Keyin mamlakat yana meniki 

bo’ldi>>. Behistun yozuvlari Doroni qattiqqo’l, erksevar xalqni qatag’on qilishdan toymaydigan va munday 

                                                           
 © A.A. Mavlonov, S. Mirzohidov, 2023. 

 
1Q.Usmonov,M.Sodiqov,S.Burxonova.O’zbekiston Tarixi.–Toshkent,2016.–B.53 
2  Massagetlar-Pomir, Tangritog‘, Janubiy Qozog‘iston, Toshkent, Sirdaryo viloyati, Quyi Zarafshon, Quyi Amudaryo 

va Sirdaryo, Sharqiy Kaspiybo‘yi, Orolbo‘yida ko’chmanchi tarzda istiqomat qilgan. 
3 Urakov D.,R.Tursunov, Biykuziyev A., Xaynazarov B3. Jahon tarixi.–Toshkent,2020.–B.92   
4  Sagdullayev A. S. O’zbekiston tarixi. –Toshkent,2018–B.148 
5 R.Shamsutdinov,Sh.Karimov.Vatan tarixi. –Toshkent,2010 –B.45 
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mustabid mustamlakachiligi uchun diniy tus beradigan podshoh sifatida ko’rishimiz mumkin. Ahamoniylar 

mustamlakasiga qarshi ozodlik va erk deb bosh ko’targan xalq timsollari qatoriga Shiroqning mardonavorligi 

yaqqol misol bo’la oladi. Shiroq haqidagi ilk ma’lumotlar yunon tarixchisi Poliyen o’zining “Harbiy hiylalar” 

asarida keltirgan. Asarda Shiroq-Siyrak deb nomlangan. Asarda sak qabilasidan1 chiqqan otboqar shiroqning 

buyuk jasorati, tadbirkorligi, Vatanparvarlik va erkparvarlik fazilatlari bayon etiladi. Shiroq o’z qabilalari 

manfaatini himoya qilib, Eron shohi Doro I ga qarshi chiqadi va hiyla bilan uning qo’shinlarini chalg’itib suvsiz 

Qizilqumning dasht, sahrosiga adashtirib boradi. Suvsizlik, ochlikdan darmonsiz qolgan ga’nim lashlaklari 

halokatga uchraydi. Asarning eng tasirli joyi shundaki Shiroq o’zi ham dushman qo’lida o’lim topadi. Lekin u 

Vatanini katta bir ofatdan saqlab qoladi. Bu davrlarda Turon halqi juda ko’plab ho’rliklarga chidadi. Haddan ortiq 

soliqlar to’ladi. Eron axamoniylari davrida O’rta Osiyo hududlari uch satrapiya (harbiy okrug)larga bo’linib idora 

etilgan. Bular Baqtriya 12-satrapiya, Kaspiy bo’ylari va sak qabilalari 15- satrapiya, Xorazm, Sug’diyona,Parfiya 

16- satrapiyaga bo’lingan. Har bir satraplik soliq to’lash va Podshoh buyruqlarini bajarish majburiyatini olgan. 

Masalan :12-satrapiya-360 talant, 15-satrapiya-250-talant, 16-satrapiya-300-talant soliq to’lagan.21 talant miqdori 

30 kg kumushga teng bo’lgan.3 Ahamoniylar bosib olgan hududlarni 20 satrapiya bo’lib ulardan yiliga 14560 

talant(400) tonna kumush solig’i undirilgan. 

Antik dunyo tarixida makedoniyalik Aleksandr (Makedoniya podshosi Filipp II ning o’g’li) olamga 

dovrug’ taratgan jahongir hukmdorlardan bo’lib, Yunoniston ,Kichik Osiyo hududlarini harbiy kuch bilan egallab 

o’sha hududlarda o’z hukmronligini o’rnatgan. Navbat Markaziy Osiyoga keladi. Mil. avv. 329-yilda Aleksandr 

15 kun davomida muz-qorli Hinduqush tog‘idan o‘tib, Baqtriyaning markazi Baqtra hamda Drapsak va Aorn 

shaharlarini jangsiz istilo qiladi. Baqtriya va Sug‘diyonaning satrapi Bess oxirgi ahamoniy podsho Doro III ni 

fitnachilar tomonidan o‘ldirishda qatnashib, o‘zini Artakserks nomida «ulug‘ podsho» deb e’lon qiladi va 

Sug‘diyonaning Nautaka viloyatiga qochishga majbur bo‘ladi.Ko’p o’tmay Bess qo’lga olinib Eronda qatl 

qilingan. Aleksandr qo’shini yo’nalishni Sug’diyona poytaxti-Marokand (Samarqandga) qaratilgan edi. Rim 

tarixchisi Kvint Kursiy Rufning ma’lumot berishiga qaraganda Aleksandr Marokandni talofatsiz egallagan. Biroq 

bu hududdan so’ng Aleksandrni havfli kuch-mahalliy halq kutib oladi. Miloddan avvalgi 329-yilning kuzida 

Sug’diyonada davom etgan xalq qo’zg’oloniga sug’diy Spitamen boshchilik qildi. U oddiy xalqdan lashkar tuzib 

Aleksandr qurdirgan garnizonlarga hujum qilar edi. Aleksandr Sirdaryoni chap sohilini bo’ysindirayotgan davrda 

Spitamen Marokandagi Aleksandr qoldirgan garnizonga hujum qiladi. Aleksandr habarni eshitgach Menedem 

ismli lashkarboshini Spitamen oldiga janga yuboradi. Spitamen esa Zarafshon (Politimet) daryosiga chekingan. 

Aleksandr bu hududga yetib kelgach Spitamen Sug’diyona cho’llariga chekinadi. G’azablangan Aleksandr 

Marokand va Zarafshon o’rtasidagi 120 ming tinch aholini qirib tashlaydi. Aleksandr Doroning yuz minglab 

muntazam lashkariga qarshi jang olib borishdan ko’ra , Spitamen boshchiligidagi qo’zg’olonchilarga kurashish 

qiyin ekanligini tushunib yetadi.Aleksandr lashkarining yengilmasligi to’g’risidagi afsonalar ham bizning 

yurtimizda barham topdi. Aleksandr xalq qahramoni Spitamenni yo’q qilishda mahalliy zodagonlardan foydalandi. 

U Sug’diyona aristokratlaridan Oksiart va Xorien bilan yaqin aloqalar o’rnatadi. Oksiartning go’zal qizi 

Ravshanakka uylanishi buning yaqqol dalili ramzidir. 4  

Spitamenning mil.avv 328-yili oxirida xoinona o’ldirilishi va boshini yunon-makedon podshohiga tortiq 

qilinishi ham qo’zg’olonchilar o’rtasida birlik bo’lmaganligidan dalolatdir. Garchand, Spitamen boshchiligidagi 

keng ommaviy xalq harakati oxir-oqibatda mag’lubiyatga uchragan bo’lsada, ulug’ ajdodlarimiz mardlik jasoratini 

el-u yurt hurligi, ozodligi yo’lidagi fidoyiligni namoyon etdi. 
 

 

MAVLONOV ADHAM ANVARXANOVICH – Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti, katta o’qituvchisi. 

 

MIRZOHIDOV SAFOXON – talabasi, Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti. 

  

                                                           
1 Yunon muarrixlarining ma’lumotlariga qaraganda Saklar – Skif qabilasining bir urug’idir.Ular g’arbda Dneprdan 

sharqda Tyanshangacha bo’lgan hududlarda yashagan.Yilqi bilan shug’ullangan. 
2 История Узбекской ССР Том 1. -T.: “Fan”.1967. –C.70 
3 Всемирная история. Том 2. – М.: “ГИПЛ”.1956. –C. 79 
4 Q.Usmonov,M.Sodiqov,S.Burxonova.O’zbekiston Tarixi.–Toshkent,2016. –B.56 
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А.А. Мавлонов, И. Раҳимжонова  

 

ЎРТА ОСИЁГА ФОТОГРАФИЯНИНГ КИРИБ КЕЛИШИ ТАРИХИ 
 

 
Ушбу мақолада Фотография тарихи, уни кашф қилиниши 

эволутсияси, ривожланиши ва тараққий қилиши ҳамда уни Ўрта Осиёга 

кириб келиши, Ўрта Осиёдаги илк фотографлар ва уларнинг тарихий 

вақеа-ҳодисаларнинг қайд қилинишидаги ҳизматлари ҳақида маълумот 

берилади. 

 

Фотография тарихи ҳақида тўхталганда кўпчилик ушбу ихтиро ХIХ асрда амалга оширилгани 

ҳақида маълумот беради. Аслида эса, фотографияни ихтиро қилишга бўлган урунишлар жуда қадимдан 

бошланган эди. Хусусан, буюк юнон мутафаккири Аристотел милоддан аввалги 350 йилдаёқ ўзининг 

оптикага бағишланган рисоласида қоп-қоронғу хонага кичик бир туйнукдан нур тушурилса нур тушаётган 

қоронғу хона деворида хира ҳолатдаги ташқарининг фони намоён бўлиши ҳақида фикр билдирган эди. Бу 

эса кейинчалик фотографиянинг кашф этилишига жуда катта туртки бўлган обскур камеранинг айнан 

ўзгинаси эди1. 

“Лаҳзани ушлаш” ёки фотографияни ихтиро қилишга уринган шахслар ҳақида тўхталганда ХVI 

асрда яшаган италян Алкимёгари Фабристиуснинг кумуш нитрати устида олиб борган тажрибаларини, 

ХVIII асрда яшаган немис шифокори Иоганн Шултснинг кумуш хлориди устидаги тажрибаларини, ХVIII 

асрда истиқомат қилган инглиз олими Томас Вежвуднинг фотопластинка яратиш устида олиб борган 

ҳаракатарини алоҳида эътироф этиш ўринлидир. Бироқ фотографияни кашф этиш франсуз рассоми Жозеф 

Нейпс(1765-1833)га насиб этди. 1813 йилда бошлаган изланишларини 1826 йилда фотографияни ихтиро 

қилиниши билан якунлади. Аммо ушбу кашфиёт учун патентни, фотога олиш вақтини бир неча 

дақиқача(авваллари бу жараён 5-6 соатга чўзилган) қизқартиган, франсуз олими Луи Даггер қўлга киритди. 

У патент олган 1839 йил 10 август фотография туғулган куни ҳисобланади. Лекин ҳақиқий кашфиётчи Ж. 

Нейпс эди. Л. Даггер ўзи ҳам тан олиб айтганидек ушбу кашфиётни бир қадар ривожлантирган эди халос2. 

Шу тариқа инсониятнинг ажабтовур кашфиёти фотография ихтиро қилинди. Тарихий 

ҳужжатларнинг шаҳодат беришича, Ўрта Осиё, хусусан, ҳозирги Ўзбекистон билан танишиш, унинг 

табиати, тарихи ва маданиятини ўрганиш мақсадида илк бор фотоаппарат билан Туронзаминга келган 

кишилар европалик сайёҳ ва ўлкашунослардир. Маълумот ўрида айтиш мумкинки, Юртимизда биринчи 

бора фотоларга мухрланган шаҳар Хива эди. Юртимизни биринчи марта суратга туширган инсон Антон 

Муренко (1837-1875) бўлиб, у 1858 йилда полковник Н.Игнатьевнинг ҳарбий-дипломатик сафари вақтида 

“очиқ музейлар шаҳри” – Хива кўринишларини суратга олган.  

Олим ва фотограф Николай Веселовский (1848-1918) ва С.Дудин (1863-1929) ХIХ аср охирларида 

Самарқанддаги машҳур мадраса ва мақбаралардаги нақшлар чаманзорини илм-фан учун муҳрлаб 

қолдиришган. Ниҳоят, дунёга машхур парижлик фото устаси Поль Надар 1890 йилда Ўрта Осиёга саёҳатга 

келиб, Орол денгизидан Помир тоғларига қадар чўзилган қадрдон юрт манзараларини суратга туширган. 

ХIХ асрнинг охирларидан Ўрта Осиё, хусусан, Туркистон фотографлар учун серқатнов 

чорраҳалардан бири бўлиб қолди. Улар учун, айниқса, Самарқанд муқаддас зиёратгоҳ манзилга айланди. 

Европалик ва россиялик фото усталари олис асрларнинг акс-садоси ва ёдгорлиги – Самарқанднинг 

маҳобатли меъморий мажмуаларини суратга олиш учун фотографик экспедицияларни қайта-қайта 

уюштирдилар. Бу фото усталари орасида янги санъат турининг энг машҳур намояндалари оз бўлмаган. 

Масалан, ўтган асрнинг 30-йилларидаги полиграфия ва фотографиянинг сўнгги ютуқларини ўзида 

мужассамлантирган “Ўзбекистон 10 йиллиги” фотоальбомининг бош фотографи Александр Родченко 

(1891-1956) шундай кишилардан бири эди. Москвадан махсус таклиф этилган бу фото устаси Тошкентга 

келиб, Борис Кудояров (1898-1974) ва Георгий Зельма (1906-1984) сингари таниқли маҳаллий 

фотографларга устозлик қилди. Улар гарчанд 20-йилларда Москвага кўчиб кетган ва ўша ерда яшаб, 

ишлаган бўлсалар-да, Ўзбекистон бир умрга улар ижодининг марказий мавзуларидан бири бўлиб қолди. 

Уларнинг мамлакатимизда яратган асарлари, Макс Альберт, А.Шайхет, И.Панов ва бошқа таниқли 

                                                           
 © А.А. Мавлонов, И. Раҳимжонова, 2023. 

 
1 archive.uz // Fotografiya  
2 www. ziyouz.com // Fotografiyaning tug’ulishi 
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фотографларнинг Ўзбекистон мавзуига бағишланган ишлари сингари, фото санъатининг олтин фондидан 

муносиб жой олган1. 

Афсуски, табиий офатлардан ташқари, турли-туман бемаъни уруш ва жанжаллар ҳам халқ 

меъморий даҳосининг меваси – муҳташам обидаларининг шикастланиши ва нураб боришига сабаб бўлади. 

ХIХ аср ўрталарида бошланган рус истилоси пайтида нафақат аҳолиси қаршилик кўрсатган шаҳар ва 

қишлоқлар, балки масжид ва мадрасалар ҳам тўпга тутилди. Чор ҳокимиятидан кейин тарих саҳнасига 

чиқиб, ер юзининг олтидан бир қисмини идора қилган большевиклар эса шу ваҳшийликни ўзларига хос 

изчиллик билан давом эттириб, меъморий ҳамда диний-маърифий обидаларни вайронага айлантирдилар. 

Худди шу мудҳиш келажакни олдиндан кўргандек, европалик ва россиялик маърифатпарвар фотографлар 

Самарқанд обидалари ва осори-атиқаларини суратга олишда давом этдилар. 1872 йилда А.Кун (1840-1888) 

томонидан тузилиб, нашрга тайёрланган тўрт жилдлик “Туркестанский альбом”даги 1262 суратнинг 

аксари Самарқандда олинган. 

Шарқ меъморчилигининг йилдан-йилга нураб бораётган шоҳ асарларини муҳрлаб қолдириш учун 

ХIХ аср охирларида Самарқандга бир неча махсус экспедициялар ташкил қилинди. Россиялик 

И.Введенский, И.Чистяков ва С.Дудин ўзларидан шундай бой фотоматериал қолдирдиларки, бу материал 

кейинчалик Самарқанд обидаларини қайта таъмирлашда, айниқса, асқотди. Илмий манбаларда 

айтилишича, сўнгги нафасига қадар Санкт-Петербургдаги Этнография музейида Ўрта Осиё маданий-

меъморий бойликларининг муҳофизи бўлиб хизмат қилган С.Дудиннинг ижодий фотомероси 2500 

негативдан иборат. Бу негативларнинг биз учун қимматли томони шундаки, уларнинг барчаси 

Самарқандда олинган. 

Амир Темур салтанатининг пойтахтига келиб, бутун дунёга машҳур обидаларни суратга олган 

фотографлар орасида Г.Мозер (1844-1923), Г.Крафт (1853-1935) ва Ф.Ордэ сингари европалик фото 

усталари ҳам бўлишган. Уларнинг ХIХ аср охирларида олган суратлари Ғарбда катта ўлчамдаги 

ҳашаматли альбомлар шаклида чоп этилиб, Ўрта Осиё тарихи ва маданиятига қизиқишнинг янада авж 

олишига сабаб бўлган. 

Зокиржон Холмуҳаммад ўғли Фурқат 1890 йили Тошкентга ташриф буюрганида, Янги шаҳардаги 

гимназия, театр сингари рус маданияти ўчоқлари билан яқиндан танишган. Туркистоннинг маданий ва 

маиший ҳаётига кириб кела бошлаган Европа маданияти ва техникаси янгиликлари шоир қалбида ўчмас 

таассурот қолдирган. У мазкур сафари чоғида Тошкентнинг энг машҳур фотографи Дмитрий Назаров 

билан ҳам учрашган. Тошкент гимназиясида расм машғулотини олиб борган Д.Назаров Санкт-

Петербургдаги Строганов бадиий-саноат билим юртини тугатгач, Туркистонга келиб, ҳозир Амир Темур 

номи билан аталган кўчанинг Темурийлар давлат музейи яқинида ўз ательесини очган эди (Фурқатнинг 

бизга маълум фотосурати шу ерда олинган.). 

Европалик ва россиялик машҳур фотографларнинг Ўрта Осиёга, хусусан, Туркистонга тез-тез 

келишлари шу ерда фото санъати ихлосмандларининг кўпайишига туртки берди. Ҳатто ХIХ аср 

охирларида Тошкентда шундай кишилар ташаббуси билан Туркистон фотография ва нафис санъат 

ҳаваскорлари жамияти ташкил топди. 1899 йилда эса Туркистон тарихида биринчи марта Тошкентда 

фотокўргазма ташкил этилди. Кўргазмани тайёрлаш ва ўтказиш бўйича тузилган комиссия, манбаларда 

айтилишича, икки ярим мингдан зиёд бадиий фотосуратларни томошабинлар эътиборига ҳавола қилган ва 

бу суратлар 12 та бўлимда намойиш қилинган. Шу кўргазмада маҳаллий фото усталари ва ҳаваскорлари 

билан бир қаторда таниқли хорижлик фотографлар ҳам ўз асарлари билан иштирок этишган. 

Шундай қилиб, 1910 йилда биргина Тошкентнинг ўзида 20 та фотография ательелари мавжуд эди. 

Шу ательеларда тайёрланган бир қатор фотоасарлар Европа ва Америка Қўшма Штатларида ўтказилган 

фотокўргазмаларда намо-йиш этилиб, совринларни олишга муваффақ бўлди. Масалан, 1908 йили 

Франциянинг Марсель шаҳрида ўтказилган Бутунжаҳон фотокўргазмасида бизга таниш бўлган 

Д.Назаровнинг суратлари олий соврин – “Гран-при”га муносиб деб топилди2. 

Юқорида тилга олинган 20 та фотоательедан бири “Илҳомжон Иноғомовнинг мусулмон 

фотографияси” эди. У, манбаларда қайд этилишича, 1902 йил 14 апрелда Шайхонтоҳур даҳасининг 

Ҳовузбоғ маҳалласида очилган. 
 

 
МАВЛОНОВ АДҲАМ АНВАРХАНОВИЧ – Тошкент Кимё Халқаро университети, катта ўқтувчиси. 

 

РАҲИМЖОНОВА ИРОДА – талабаси, Тошкент Кимё Халқаро университети. 

  

                                                           
1 www. wikipedia.org. // Fotografiya 
2  www. ziyouz.com // Fotografiyaning tug’ulishi 
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А.А. Мавлонов, М. Абдулҳафизов  
 
ФИҚҲ ЁКИ ИСЛОМ ҚОНУНШУНОСЛИГИНИНГ ВУЖУДГА 
КЕЛИШ ТАРИХИ 

  
Ушбу мақолада ислом қонунчилиги сифатида тушуниладиган 

“Ислом фиқҳ”ининг вужудга келиши тарихи билан боғлиқ маълумотлар, 
манбалар ва бирламчи адабиётлар орқали таҳлил қилинган ҳолда ёритиб 
берилган. 

  

«Фиқҳ» арабча сўз бўлиб луғатда фаҳм қилмоқ, яъни англамоқ ва тушунмоқ маъносида 
ишлатилади1. «Фаҳм» сўзи ҳам англамоқни ифода этади, лекин бу икки сўз мутародиф (синоним) эмас, 
чунки фаҳм мутлоқ суратда яъни содда шаклда англамоқ ва «фиқҳ» эса диққат билан чуқур англаб олиш, 
яъни бир нарсани ички мазмуни ва барча жузъиёти билан тушуниб олиш маъносида ишлатилади.        

«Фақиҳ», яъни фиқҳ олими бўлмоқ учун фақатгина шариат ҳукмларини соддача ва юзаки билиб 
олиб, уни ёд этиш етарли эмас, балки уларнинг барча сабаб ва ҳикматларини билмоқ ва шариат 
асосчисининг мақсадларини англамоқ зарур ҳисобланади. Шунинг учун ҳам шариат ҳукмларини содда 
услубда билган киши олим дейилса ҳам, фақиҳ дейилмайди. Фиқҳшунос олимлар таъкидлашларича илм 
ва фиқҳ орасида умум ва хусуси мутлақ бор, яъни илм умумий маънода ва фиқҳ эса хос маънода 
ишлатилади, шу сабабли ҳар фақиҳ олим бўлади, аммо ҳар бир  олим фақиҳ эмас дейилган. 

«Фиқҳ» атамасини биринчи бўлиб таърифлаган, яъни унинг истилоҳий маъносини ёритиб берган 
Абу Ҳанифа Нуъмон ибн Собит бўлган эди. Унинг таърифи қуйидагидек «Маърифатуннафси молоҳо ва 
мо алайҳо», яъни фиқҳ илми ҳар бир мукаллаф киши унинг фойдасига ва зарарига бўлган нарсалар 
ҳақидаги шариат ҳукмларини билиб олишдан иборатдир2. 

Шу ўринда таъкидлаш керакки, баъзи бир оврўпаликлар ислом ҳуқуқи борасида тўлиқ маълумотга 
эга бўлмаганликлари учун нотўғри фикрлар билдириб келганлар; Масалан, Р.Давид мусулмон 
ҳуқуқшуноси фақат қонунни шарҳлайди, янги норма ишлаб чиқишмайди, деган нотўғри хулосага боради3. 

Лекин тадқиқотчиларнинг фикрича, ислом олимлари анбиёларнинг ворислари бўлганликлари учун 
ижтиҳод орқали қонун тузиш ҳуқуқига эгадирлар. Улар пайғамбарлар сингари ҳуқуқий нормалар вазъ 
қилишга ҳақлидирлар4. 

Шариат бир ҳуқуқий тизим эканлиги ҳаммага маълум. Лекин ундаги диний моҳиятни асосий ўринга 
қўйиш натижасида XIX асрга келиб Ғарб давлатлари қонунчилиги билан тўқнаш келинганда уларни 
қиёслаш ва шариатни улардан устунлигини кўрсатиш мақсадида баъзи фикрлар билдирилган бўлиб, 
кўпчилигида баъзи ҳақиқиатлардан кўз юмилган. Масалан, жиноят қонунчилигини қиёсий ўрганган 
Абдулқодир Ўда ёзишича, шариат уч нуқтаи назардан қонундан фарқланади: 

Биринчидан, қонун инсон тафаккури ва ижодининг маҳсули бўлса, шариат яратувчи томонидан 
юборилган. Қонун ҳар доим ўзгариб турса, шариат ўзгариш ва заволдан узоқдир. 

Иккинчидан, қонун жамият томонидан унинг ҳаётини тартибга солиш ва эҳтиёжларини қондириш 
учун яратилган бир қатор қоидалар сифатида жамият ўзгариши билан ўзгариб туради. Лекин шаръий 
қонунлар умумий моҳиятга эга бўлгани учун ўзгаришни қабул қилмайди. 

Учинчидан, қонун жамият томонидан унинг урф-одатлари, расму русумлари ва тарихига мувофиқ 
яратилади. Шунинг учун қонун жамиятдан кейин юзага келиб, унинг тараққиётига боғлиқ бўлади. 
Қонунни жамият яратади, жамиятни қонун эмас. Аммо ислом қонунчилиги жамият маҳсули бўлмай, 
жамиятни шариат яратади, яъни жамият шариатнинг маҳсулидир5. 

Ўданинг ушбу хулосаси кенг мунозарали ва баҳсли масала ҳисобланади. 
Муаллиф бир қатор қадриятлар, жумладан, қуйидагиларни ислом қонунчилигининг олий 

хусусиятлари сифатида қайд этади: 
— Тенг ҳуқуқлилик назарияси; 
— Эркак билан аёлнинг тенг ҳуқуқлилиги; 
— Ҳуррият назарияси; 
— Эътиқод эркинлиги; 

                                                           
 © А.А. Мавлонов, М. Абдулҳафизов, 2023.  

 
1 Абулфазл Ибн Манзур. Лисонул-араб. 5- жилд.150-бет.  
2 Ислом фикҳ  энциклопедияси. 1-жилд. 29-бет. 
3 Ўша асар, ўша жой. 
4 Шаъроний А. Мезон. Ж.1. Б. 75. 
5 Абдулқодир Ўда. «Ат-Ташриъул-жиноий ал-исломий муқоринан бил-қонунил-вазъий» (Шариатда жиноят 

қонунларини дунёвий қонунлар билан қиёсий ўрганиш). Ж.1. – Байрут: 1985. – Б.18-22.  
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— Сўз эркинлиги; 
— Шўро (кенгаш) назарияси; 
— Талоқ (ажралиш) назарияси; 
— Ичкиликни таъқиқлаш1. 
Муаллиф булардан ташқари муомалот, тижорат-савдо ва қарздорлик масалаларига тегишли бўлган 

бир неча хусусиятларни ҳам зикр этади.  
Абдулқодир Ўда билдирган фикрларни ўрганиб, улар бўйича қуйидагича танқидий мулоҳазалар 

билдириш мумкин: 
Дунёвий қонунлар билан ислом қонунчилигининг энг асосий фарқи шундан иборатки, шариатнинг 

иккита асосий манбаи бўлмиш Қуръон ва Сунна, илоҳий моҳиятга  эга эканлигидир. Учинчи ва тўртинчи 
манбалар, яъни ижмо ва қиёс айтиб ўтилган илоҳий манбаларга ассосланган бўлса ҳам, рационал (ақлий) 
манбалар ҳисобланади. Негаки ижмо, қиёс ва уларнинг турлари инсон тафаккурининг маҳсулидир.  

Ўрта Осиё фақиҳлари томонидан ҳуқуқий соҳада эришилган кўп ютуқлар, масалан, бухоролик 
фақиҳлар томонидан ишлаб чиқилган «байъ бил-вафо» ҳам шаръий масалалар жумласида қабул қилинган. 

Шунингдек, ислом қонунчилигининг пойдевори бўлмиш эътиқоднинг асосий масалаларидан 
ташқари суннийлар ва шиалар орасида, айниқса, имомлик ва халифалик (яъни ҳокимият) масалалари ва 
ҳуқуқий муаммолар бўйича кўп ва баъзан келишиб бўлмайдиган ихтилофлар мавжуд. 

Суннийлик мазҳаблари орасида ҳам турли ҳуқуқий ва эътиқодий соҳаларда ихтилофлар борлиги 
ҳаммага маълум. Ҳатто баъзан бир мазҳабда раво бўлиб, иккинчи мазҳабда нораво бўлган масалаларга ҳам 
дуч келамиз. 

Буларнинг ҳаммаси шундан далолат берадики, ислом қонунчилиги замонлар ўтиши оқибатида 
ижтимоий ва иқтисодий шароит ўзгариши билан ўз асосий қоидаларига таянган ҳолда ривожланиб келган 
ва ҳар доим замон талабларига мослашиш салоҳиятига эга бўлган. 

Чунки, замон ўтиши билан жамият бир ҳолатдан бошқа бир ҳолатга ўтиб, инсонларнинг ўзаро 
муносабатлари ўзгариб туради ва бу эса янги замон талабларига биноан ислом ҳуқуқини тараққиёт томонга 
олға суради. 

Пайғамбар ва саҳобалар замонидаги содда ҳаёт билан кейинроқ тасарруф қилинган ўлкалардаги 
кенг ва кўп қиррали маданий ҳаёт ўртасидаги тафовут беқиёсдир2. 

Айтиб ўтилган ихтилофларга нималар сабаб бўлган, деган саволга келадиган бўлсак, таъкидлаш 
керакки, шариат асосчиси умумий ҳукмларларни баён этгандан сўнг, жузъий масалалар, масалан 
шартномаларнинг шакл ва турлари ҳақида қисқача бўлса ҳам йўлланмалар бергани йўқ. Лекин шундай 
бўлса ҳам бугун фиқҳ китобларида олди-сотди шартномаларига доир минглаб масала мавжуд. Ҳолбуки, 
Қуръони каримда байъ (олди-сотди) ҳақида иккитадан ортиқ оят йўқ. Ҳадис китобларида ҳам ушбу 
мавзуга тегишли ҳадислар сони йигирмадан ошмайди3. 

Ижара ҳақида ҳам Қуръони каримда фақат иккита оят бор ва ҳадислар сони бу борада 7-8 тадан 
ошмайди. Мазкур оят ва ҳадислар ҳам инсонлар ва ҳайвонлар ҳақида бўлиб, ақор (кўчмас мулк) - ерлар 
борасида на бир ҳадис ва на бир оят мавжуд. 

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, Муҳаммад (с.а.в.) инсонлараро амалга оширилиб турадиган 
муомалотга тегишли масалалар бўйича ислом қонунчилиги аҳкомини умумий шаклда белгилаб бериб, 
жузъиёт ва амалиётга оид ҳукмларни урф-одат, замон тақозоси ва ислом жамоасининг фаҳму идрокига 
топширганлар. Негаки инсонларнинг амалий ҳаёти муомалотга боғлиқ бўлиб, ҳар доим ижтимоий ва 
иқтисодий ҳаёт ўзгариши билан у ҳам ўзгариб туради. Шу сабабли исломнинг буюк фақиҳлари «Замон 
ўзгариши билан шариат ҳукмларининг ўзгариши инкор қилинмайди», деб таъкидлаган эдилар4. 

Ислом қонунчилиги шу йўсинда ривожланиб бориб, турли элатлар ва халқлар амалий ҳаётидан 
олинган урф қонунларини исломий қоидаларга мослаштириб ўз таркибига киритди ва ҳижрий III аср – 
мужтаҳидлар даврининг сўнгги босқичига келиб мукаммаллашди. Шунингдек, Абу Ҳанифа мазҳабига 
биноан истеҳсон қоидаси, Молик ибн Анас мазҳабига биноан масолиҳи мурсала (манфаат қоидаси) ва 
улардан ташқари урф-одат, шариатнинг қўшимча манбалари сифатида қабул қилинди. Ўрта Осиё 
фақиҳлари томонидан яратилган асарларда минтақа халқларининг урф-одатлари, расм-русумларининг 
катта қисми қонунийлаштирилиб, шариат таркибига киритилди. 

 

 
МАВЛОНОВ АДҲАМ АНВАРХАНОВИЧ – Тошкент Кимё Халқаро университети, катта ўқтувчиси. 

 

АБДУЛҲАФИЗОВ МУҲАММАДҚОДИР – талабаси, Тошкент Кимё Халқаро университети. 

  

                                                           
1 Ўша асар. – Б.25-46. 
2 Муҳаммад Юсуф Мусо. Ислом ҳуқуқи тарихи. – Қоҳира: 1954. – Б.30.  
3 Саййидбек. Фиқҳ усуллари сабоқлари. – Истанбул: Дорул-фунун матбааси, 1340 ҳ.й. – Б.12. 
4 Ўша асар, ўша бет. 
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В.С. Радожский 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ СОДЕР-

ЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье рассматриваются вопросы досуговой деятельности и 

понятия «досуг», как стабилизировавшихся в росте на фоне развития 

прогресса и развитию производственных технологий.  

 

Ключевые слова: досуг, досуговая деятельность, социальная 

трансформация, производственные технологии, социальное творчество. 

 

В настоящее время в России, благодаря развитию производственных технологий мы можем наблю-

дать стабильный рост свободного времени и его качественного использования. Этот процесс приводит к 

появлению различных новых форм культурно-досуговой деятельности и социального творчества, включая 

участие в конкурсах, выставках, форумах, съездах, круглых столах и других мероприятиях, которые в 

настоящее время доступны благодаря использованию информационных технологий. 

В свете того, что понятие "досуг" является основным для определения культурно-досуговой сферы 

студенческой молодежи, мы рассмотрим его сущность и основные подходы к его определению, а также 

историю его становления. 

Согласно Т. Кэндо [1, С.288], "досуг" может быть определен как "позволение" или "разрешение". 

Он также предлагает следующие характеристики: 

- возможности, формирующиеся вне профессиональной деятельности человека, 

- свобода делать нечто подразумеваемое или специфическое, 

- общение и дискуссия, 

- возможность управлять временем по своему желанию. 

Начиная с периода каменного века, досуг считался важным событием, связанным с возвращением 

охотников с удачной добычей. Даже философы Древности проявляли интерес к свободному времени и 

месту досуга. Однако, следует отметить, что характеристики досуга менялись в зависимости от историче-

ского периода, определяя его смысл. В Древности, ученые рассматривали досуг как наивысшую форму 

благополучия и свободной деятельности как проявление человеческого духа. Например, концепция Пла-

тона выдвигала цель познания как средство приносить радость и счастье. В свою очередь, термин "позна-

ние" трактовался как "досуг". Согласно Аристотелю, любая человеческая жизнь состояла из работы и до-

суга. При этом деятельность каждого человека должна быть направлена на прекрасное и полезное. Важно, 
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чтобы люди имели возможность использовать свой досуг таким образом, чтобы он полностью соответ-

ствовал их потребностям. [2]. 

Согласно определению Большого энциклопедического словаря, досуг относится к свободному вре-

мени, которое не занято работой, а также может включать в себя различные развлечения, гулянья и время, 

когда можно расслабиться от дел. Корни этого слова связаны с глаголом "досягнуть", что в современном 

языке может означать сделать или достичь чего-то. [3] 

Аристотель связывал категорию досуга с такими понятиями, как блаженство, наслаждение и ра-

дость, указывая, что это не просто свободное время, а времяпровождение, содержащее самые различные 

занятия, такие как философские рассуждения, упражнения, музыка, общение и игры. Однако качество и 

содержание досуговой сферы напрямую зависят от формы устройства каждого конкретного государ-

ства.[4]. 

"Досужесть" означает достижение чего-то, что требует времени и затрат трудовых усилий. Согласно 

определению, предложенному Е.И. Дробинской и Э.В. Соколовым, досуг — это период времени, в кото-

ром человек может заняться чем-то и достичь определенных результатов. [5] 

 Интересно мнение Р. Декарта, который рассматривал свободное время как неотъемлемую часть 

социального положения в обществе, саморазвития и личной свободы. В этом определении учитываются 

как личностные, так и социальные аспекты досуга, что делает его особенно ценным. [6]. 

А. Шопенгауэр считал, что досуг является "венцом человеческого существования", так как он со-

здает возможность для полного овладения своим истинным «Я». Самосовершенствование любого чело-

века представляет собой владение им культурными достижениями и самостоятельным формированием и 

творением культурных ценностей. [7]. 

Отметим, что римские представители не разделяли греческого представления о досуговой сфере. 

Напротив, Римляне укрепили отрицательное отношение к труду и положительное к досугу, несмотря на 

свою экономность и работоспособность. Для понимания социальных трансформаций в общественных 

взглядах на досуг, важно изучить исторические особенности его формирования и отношение различных 

религий к нему. В конце IX – начале X века, когда возникала государственность у славян, была сформи-

рована развитая праздничная культура, которая позднее соответствовала христианскому календарю празд-

ников. Кроме того, развивались просвещение, образование, письменность, и в русский быт вносились эле-

менты западной культуры. 

Во второй половине XI - XII веков на Руси библиотеки собирались при монастырях, соборах кня-

жеских дворах. С развитием ремесел, торговли и зодчества в XIV веке появились условия для создания 

различных форм досуга. В XVIII веке петровские преобразования в России стали поворотным моментом 

в переориентации сословий на европейскую модель поведения в области досуга. Публичные театры, ху-

дожественные музеи и выставки стали доступными для широкой публики. Встречи интеллигенции в узком 

кругу на основе общности вкусов и духовных интересов также стали популярными. Досуг мужчин был 

чаще проводился вне дома, в мужских компаниях, в то время как женщины часто занимались рукоделием. 

В средневековой христианской религии категория "досуг" имела второстепенное значение по отношению 

к работе и созерцанию, которому придавался божественный характер. В этот период миссионеры занима-

лись освоением новых земель и формировали монастырские хозяйства. [8] 

Автор считает интересным изучение отношения различных религиозных течений к досугу. В Ев-

ропе с XV века началась революция в социальной сфере, когда коммерция и труд стали главными каналами 

продвижения людей из мелкой буржуазии и интеллигенции в верхние социальные слои и приобщения к 

массовому досугу. 

Для того чтобы буржуазии удалось сломать старую сословную структуру и построить новую, кото-

рая лучше всего соответствовала ее интересам, она произвела культурную революцию в сознании обще-

ства. Новая религия – протестантизм – прославила физический труд, подняв его до уровня религиозной 

важности. Коммерческая деятельность стала мощным каналом вертикальной мобильности для буржуазии, 

и теперь она получила в новой религии своего рода освящение. 

Католицизм, который защищал старую сословную систему и оправдывал возможность заниматься 

творчеством только для избранного круга (духовенства, дворянства), стал препятствием для культурного 

прогресса. Кальвинизм же стимулировал людей заниматься упорным трудом и отвергать праздный досуг. 

На основе кальвинизма сформировалась система ценностей трудового общества, которая доминирует в 

настоящее время. Если католицизм ориентировал людей на загробную жизнь, которая считалась истиной, 

то протестантизм XVII века вернул людей к земной жизни и закрепил идею, что через усердный труд при 

жизни человек получает право на истинную жизнь. Таким образом, различные религиозные течения по-

влияли на формирование представлений о досуге как сфере жизнедеятельности людей. [9]. 

Современное понимание досуга сформировалось в период индустриального и постиндустриального 

развития общества. Исследования свободного времени в социологии Запада начали появляться только к 
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началу XX века, когда стали доступны точные эмпирические исследования, особенно в США. К середине 

прошлого века вопросы свободного времени стали ключевыми для западной социологии, и начало форми-

роваться специальное научное направление - социология досуга. Социологи акцентировали внимание на 

важности изучения связи между рабочим и досуговым временем. 

В то же время, К. Маркс [10]., описывая идеальный социум и выделяя главную его ценность, вклю-

чил в нее свободное время и выделил в нем два структурных элемента:  

1) досуг, выполняющий восстановительные функции (отдых, развлечения, семейное и товарищеское 

общение); 

2) более возвышенную деятельность, связанную с развитием человека, с раскрытием его способно-

стей (учеба, участие в потреблении и создании духовных ценностей). 

Время для саморазвития можно отнести к досугу, поскольку оно является свободным временем, 

которое человек использует по своему желанию, участвуя в различных формах культурно-досуговой дея-

тельности. 

Помимо досуговой деятельности, которую мы можем наблюдать в поле, следует подчеркнуть важ-

ность определения сути категории «досуг», как чего-то более высокого, чем обывательские представления 

об этом понятии.  

Обращаясь к «западному научному миру», подчеркивается корреляция понятий «досуг» и «свобод-

ное время», а точнее их синонимизм. Термин «досуг» даже чаще используется в большинстве европейских 

стран.  

Французские, английские, американские и немецкие социологи внесли значительный вклад в раз-

витие социологии досуга. Среди них стоит упомянуть Ж. Дюмазедье, С. Паркера, Дж. Шиверса и других 

ученых, которые сыграли важную роль в этой области. [11] 

Западные авторы обращались к проблемам свободного времени с целью адаптации к уже существу-

ющей досуговой индустрии, а также для смягчения антагонизмов в трудовой сфере. Быстрое распростра-

нение механизации и автоматизации производственных процессов привело к росту интереса социологов к 

научному исследованию досуга. Появилось значительно больше свободного времени у населения, а также 

значительно расширилось предложение на рынке услуг индустрии досуга. Целью свободного времени 

было обогащение владельцев развлекательных учреждений и экономическое развитие регионов. 

В социологии западных стран существует множество определений досуга и свободного времени. 

Например, Ж. Дюмазедье считает, что досуг — это комплекс действий, которым человеку можно зани-

маться по своему желанию с целью развлечения, отдыха, образования и добровольного участия в жизни 

общества после того, как выполнены трудовые, общественные и семейные обязанности. [11]. 

В ходе своего исследования ученый выделяет несколько ключевых функций свободного времени, 

таких как образование, развлечения, получение информации и отдых. 

Интерес представляет также точка зрения С. Паркера, который исследует область досуга через опре-

деленные ключевые характеристики. Он считает, что сложно найти объективный подход к определению 

"досуга", но при этом мыслитель относит к трем группам все понятия, касаемо этой темы: 

1) к досугу относится все время, за исключением того, что уходит на сон, работу (учебу), еду и 

другие физиологические потребности; 

2) досуг — это деятельность, совершаемая на основе свободного 

3) досуг — это время, свободное от работы (учебы), других обязанностей, которое может быть по-

трачено на социальные достижения, развитие личности, релаксацию. [12] 

Подведя черту вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что были проанализированы клю-

чевые виды, формы и функции культурно-досуговой деятельности. Отдельный интерес могло вызвать изу-

чение какой-то конкретной группы лиц, например, студентов, врачей или сотрудников госорганов, разра-

ботав определенные методологические задачи, поставив цели исследования.  
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Х.Р. Григорьян 
 
ГРИГОРЬЯН ХОРЕН РАНТИКОВИЧ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ В 
ОФИЦИАЛЬНОМ МЕДИАДИСКУРСЕ 

 
В статье рассматривается проблема позиции домашнего насилия 

в официальном медиадискурсе, приводятся данные о позиции официальных 
лиц по проблеме и конкретным известным случаям. 

 
Ключевые слова: домашнее насилие, дискриминация женщин, 

насилие над женщинами. 

 
Проблема домашнего насилия берёт своё начало в глубокой древности, но в современных реалиях 

становится анахронизмом, способным разрушить общественные связи и отношения. 
Социология давно изучает проблему домашнего семейно-бытового насилия, базируясь на разных 

теориях (см. подробно, например, 1, с.191). Теоретически можно исходить из установок любой из них, 
однако явление это комплексное, включающее в себя причины совершенно разного характера, которые 
невозможно изучить, запирая себя в рамках какой-то одной теории. 

Рассматривать домашнее насилие как социальный феномен и проблему необходимо из комплексного 
подхода, основанного на всех подходящих для изучения этого предмета теориях. Это позволит точнее 
понять феномен, изучить большинство возможных причин и, таким образом, найти больше возможных 
путей решения — потому что статистически может быть эффективным один или несколько, а с точки 
зрения значимости каждой жизни желательно использовать все.  

Методологически же можно опираться на теорию гендерного неравенства и дискриминации женщин, 
исторически закрепленного в традициях, обычаях, нравственных, правовых и других социальных нормах и 
практиках (автор: Рейвен Коннелл). Суть её в следующем: изменчивость и противоречивость гендера как 
социального процесса не позволяет однозначно говорить о подчинённом положении женщин и 
превосходстве мужчин во всех аспектах социальной жизни. При этом доминирование мужчин 
действительно есть и достигается за счёт основанной на символической власти гегемонной маскулинности, 
само существование которой исключает гегемонную фемининность. Социум же, как и любой его элемент, 
подчиняется сложившейся системе власти: сама её структура определяет представления об иерархии 
мужественности и женственности каждого индивида [2]. Система при этом, как утверждает Коннелл, не 
статична, полна противоречий и конфликтов, постоянно меняется даже в мелочах. 

Коннелл выделяет 4 базовые измерения гендерной системы: труд, власть, катексис (эмоциональные 
отношения) и символические репрезентации. В основе их — положения различных социальных теорий: 
марксизма и социалистического феминизма, феминистской теории патриархата, психоанализа и теории 
коммуникаций соответственно. Примечательно, что Коннелл в качестве ядра силовой структуры гендера 
выделяет тоже 4 компонента, один из которых — иерархии и институты институционального насилия 
(армия, полиция, тюрьмы); остальные три — иерархии трудовых организаций в тяжелой промышленности 
и иерархия индустрии высоких технологий, аппарат планирования и контроля централизованного 
государства (и бюрократия в целом), и среда рабочего класса, делающая акцент на физической силе [3, 
с.10-12].  

Все эти «компоненты связаны между собой идеологией, объединяющей маскулинность, власть и 
технологическое насилие. Именно эта связь имеет решающее значение для гендерной политики, поскольку 
обеспечивает массовую базу для милитаристских взглядов и практик» [3, с.12].  

Автор этой работы ещё до знакомства с идеями Коннелл самостоятельно пришёл к похожему мнению: 
монополизация насилия государством и милитаризация сознания, происходящие во всех без исключения 
авторитарных и полуавторитарных режимах, создают идеологическую базу для гендерных отношений, в 
которых насилие становится нормой. 

Тема насилия прочно вошла в повестку СМИ и общественных дискуссий   с середины 2010-х гг., 
причём как в мировую, так и в российскую. При этом отдельные исследователи и активистки занимались 
ею и раньше. Причём важно отметить, что насилие в медиадискурсе понимается максимально широко: в 
него включают физическое, сексуальное, психологическое, экономическое, институциональное насилие в 
отношении женщин, детей, мужчин, животных. Также одним из типов насилия считается харрасмент. То 
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есть фактически речь идёт о любых формах дискриминации, целью которых является унижение или 
подчинение объектов насилия [4, с. 12]. 

На сайте Центра по работе с проблемой насилия «Насилию.нет» (власти РФ считают организацию 
иноагентом) есть такое определение термина: «Домашнее насилие — это систематические акты 
физического, сексуализированного, психологического или экономического насилия, которые совершают 
партнеры или родственники, независимо от совместного проживания, с целью установления власти и 
контроля над пострадавшими» [5]. 

О видах домашнего насилия хорошо написано в методическом пособии для полицейских и судей, 
составленном «Консорциумом женских неправительственных объединений» [6]. Согласно этому тексту, 
домашнее насилие бывает: физическое, сексуальное, психологическое, экономическое и использование 
детей для установление контроля над взрослой жертвой. 

«По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее количество женщин, 
подвергшихся физическому и/или сексуализированному насилию со стороны интимного партнера либо 
сексуализированному насилию со стороны другого лица хотя бы раз в жизни, составляет 736 млн — это 
каждая третья женщина в мире. Из них более 640 млн (87%) женщин и девочек в возрасте старше 15 лет 
пострадали от агрессивных действий со стороны партнеров» [5]. 

Иначе говоря, насилие не бывает однократным, один случай обязательно ведёт к рецидиву, насильник 
не способен самостоятельно остановиться независимо от глубинных причин, побудивших его к совершению 
насилия. И потому рассматривать каждый случай отдельно означает не видеть проблему целостно, не 
понимать грядущего развития конкретной ситуации и игнорировать жизнь и безопасность жертвы насилия. 

Преподаватель социологии Российского государственного социального университета  В.В. Паршина 
в статье «Развод и домашнее насилие как факторы деформации семейных отношений», вышедшей в 
журнале «Таврический научный обозреватель» в феврале 2016 г., пишет: «В качестве основных причин 
различных видов насилия можно отметить следующие группы: 

1. Первая группа: неправильное воспитание, жестокое обращение в детстве, различные формы 
девиантного поведения, особенности личностных качеств человека. 

2. Вторая группа: непонимание в семье, нелюбовь, психические отклонения и болезни, особенности 
социального и финансового положения. 

3. Третья группа: низкий уровень духовности и морали, как отдельных членов семьи, так и всего 
общества; физическая слабость и эмоциональный страх, супружеская измена, мужской шовинизм» [7]. 

Домашнее насилие — очень интересный социальный феномен: во-первых, он существует с 
древности; во-вторых — присущ традиционным обществам, уже имеющим социальные неравенства; в-
третьих, к домашнему насилию отношение сложилось разное в разных странах, и различия эти связаны с 
декларируемыми властью ценностями общества и государства. 

О домашнем насилии не говорят или говорят мало в странах исламского мира, бедных государствах 
Азии и Африки, Латинской Америки, странах бывшего СССР (кроме Литвы, Латвии, Эстонии, Украины и 
Казахстана, где есть законы о профилактике домашнего насилия, которые худо-бедно работают). Где-то 
женщины лишены каких-либо социальных прав и фактически находятся на положении полной 
зависимости от мужчин, где-то распространено столько форм насилия буквально ко всем, что отдельно 
заниматься проблемой женщин никто не пытается.  

Женщины в странах с традиционным укладом, как правило, даже не помышляют о борьбе за свои 
права, в том числе — за право не быть жертвой. Сформированное традициями мировоззрение им не 
позволяет этого, а государственная политика фактически исключает какие-либо изменения этих традиций. 

Автор этой работы сам вырос в условно-традиционной армянской семье, где роли были долгое 
время чётко определены: отец работает и приносит зарплату, мать должна обеспечить быт (её работа была 
не столь значимой, хотя реально — намного лучше; но окружение не поняло бы неработающего или 
убирающего по хозяйству мужчину, потому жертвовать пришлось женщине). При этом отношения в семье 
были максимально уважительными: именно отец привил автору ещё в детстве идеи о социальном 
равенстве мужчин и женщин, чем заложил фундамент к образовавшемуся позднее профессиональному и 
научному интересу к этому явлению — и всеми связанными с ним, в том числе — взятому в основу этого 
исследования.  

На примере России мы видим, что тема насилия поднимается в общественном дискурсе, когда 
становятся общеизвестными вопиющие факты: отрубание кистей рук мужем-ревнивцем (случай 
Маргариты Грачёвой), убийство дочерьми родного отца за многолетнее сексуальное насилие над ними 
(история сестёр Хачатурян), убийство женщин сожителями (десятки случаев, попавшие в СМИ). Если 
активистки не выступают в защиту жертв, то тема в обществе не обсуждается. 

То же самое, как показало проведённое исследование, касается и официального медиадискурса: 
политики, чиновники, представители всех ветвей власти публично говорят о домашнем насилии только в 
контексте событий. Соответственно, почти все выступления политиков об этом проходили в 2017-2021 гг., 
с прошлого года в информационной повестке совсем другая тема и о домашнем насилии все забыли. 
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Причём преимущественно политики и чиновники всех уровней говорят о проблеме в контексте 
обсуждения законопроектов о домашнем насилии, чаще всего такие высказывания осторожные, основаны 
на поддержке традиционных ценностей, и потому — не в поддержку законопроектов. Такую позицию 
занимают президент РФ В.В.Путин, депутаты Госдумы Пётр Толстой, Наталья Поклонская, Инга 
Юмашева, Виталий Милонов, Леонид Слуцкий. Представители РПЦ критикуют законопроекты, считая 
предлагаемые в них нормы вторжением в семейную жизнь. Аналогичную позицию занимают и 
мусульмане: муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призывал подходить взвешенно к принятию закона, 
чтобы не навредить семье, а официальный представитель Координационного центра мусульман Северного 
Кавказа (КЦМСК) в Москве муфтий Шафиг Пшихачев вообще назвал этот проект «ювенальной 
юстицией». 

Члены Совета федерации Андрей Клишас, Галина Карелова и Валентина Матвиенко, напротив, 
активно работали над таким законопроектом, как и депутаты Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга 
Севастьянова, наряду с общественниками Мари Давтян и Алёной Поповой. Депутат Сергей Миронов не 
раз высказывался об ошибочности декриминализации побоев, которая произошла в 2017 г., и говорил о 
необходимости принятия защищающего женщин и детей закона. Глава СПЧ Валерий Фадеев считает 
законопроект требующим досконального изучения, сомневаясь в реальности приводимых авторами 
данных о количестве случаев домашнего насилия. Оксана Пушкина давала много интервью, в которых 
говорила о необходимости принятия законопроекта ради спасения женщин. 

Конкретные кейсы политики комментировать, в основном, избегали. Валерий Фадеев однажды 
высказал надежду на мягкий приговор сёстрам Хачатурян из-за перенесённого ими насилия. Политик 
Алёна Попова активно боролась в защиту всех известных жертв: случаи получили огласку во многом 
благодаря ей. Депутат Оксана Пушкина писала запросы по каждому кейсу, стараясь сдвинуть дела с 
мёртвых точек, многократно комментировала каждый случай в СМИ, публично защищая жертв насилия. 
На этом — всё. Высшее руководство страны конкретные случаи не комментировало, как и остальные 
сторонники официальной государственной политики. 

А с 2022 г. тема вообще ушла из медиадискурса, уступив место другой. Единственное, что 
изменилось — побои снова криминализировали, правда, ситуацию с распространённостью домашнего 
насилия это никак не изменило. 

Из этого можно сделать следующие выводы: 
1. Существование проблемы домашнего насилия в России признают жертвы и их защитники, а 

подавляющее большинство занимают позицию «из избы сор не выносят». 
2. Несовершенство законодательства и плохая работа правоохранительных органов фактически 

лишают жертв домашнего насилия какой-либо защиты, оставляя наедине с насильниками. 
3. В официальном медиадискурсе тема домашнего насилия всплывает только в связи с обсуждением 

законопроектов о профилактике или по конкретным вопиющим случаям, а с 2022 г. сошла на нет. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПО СОПРО-

ВОЖДЕНИЮ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ   
 

В данной статье раскрыты особенности проблемы киберсоциали-

зации современных подростков. Представлен пример Программы по со-

провождению младших подростков пользователей сети интернет   

 

Ключевые слова: сопровождение, киберсоциализация, безопасное 

использование Интернет-ресурсов. 

 

В настоящее время происходит массовая цифровизация, которой сталкиваются граждане Россий-

ской Федерации через внедрение программ и проектов, таких как: «Цифровые технологии», «Искусствен-

ный интеллект», «Информационная безопасность» и «Информационная инфраструктура». Система обра-

зования является одной из сфер жизни, куда внедряются цифровые технологии, следовательно, дети и под-

ростки включаются в данную систему. Помимо этого, с развитием цифровых технологий и легкой доступ-

ностью в сеть Интернет подростки, начиная с младшего подросткового возраста, глубже погружаются во 

Всемирную паутину. Тут же важно отметить такой феномен, как киберсоциализация, характеризующийся 

социализацией человека с интернет-пространстве [2]. Дети в возрасте 10-13 лет используют различные 

мессенджеры и социальные сети для коммуникации со сверстниками, играют в игры, используя голосовые 
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каналы, что можно расценивать как одно из проявлений киберсоциализации. Поскольку информация, ко-

торая есть в Интернете, имеет открытый доступ, неизвестно на что могут наткнуться дети. В этом вопросе 

выступает Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 28.04.2023) «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию» [1], который включает в себя разработку и реализацию 

перечня региональных мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей, 

а также производство информационной продукции для них и оборот данной информационной продукции. 

Именно поэтому была разработана психолого-педагогическая программа по сопровождению младших 

подростков – пользователей сети Интернет.  

Цель программы – сопровождение младших школьников в процессе их киберсоциализации.  

Задачи программы:  

 познакомить педагогический состав и родителей о проблеме киберсоциализации младших под-

ростков;  

 сформировать у младших подростков новые представления о рисках и угрозах в цифровой среде;  

 развивать у младших школьников навыки безопасного поведения в Интернете;  

 организовать профилактическую работу с младшими подростками по вовлечению их в опасные 

онлайн-сообщества.  

Программа направлена на родителей младшего подросткового возраста и педагогический состав, 

работающий с обучающимися 5-6 класса.  

В основу проектирования целей и содержания программы положены следующие принципы: про-

фессионализм и компетентность специалиста, доверительное взаимодействие с детьми и родителями; не-

прерывность и системность; принцип вариативности; принцип гуманности; принцип коллективного вос-

питания. 

Способами работы с детьми, родителями и педагогическом составом в реализации данной про-

граммы являются: родительское собрание; педагогическое совещание; диагностика; беседа; классный час; 

игра.  

Социально-педагогические технологии: консультирование, профилактика. 

Критерии и показатели эффективности программы:  

 реализация программы для младших подростков: позволяет повысить уровень цифровой безопас-

ности; способствует формированию представлений о рисках в сети Интернет; предупреждает во-

влечение в опасные онлайн-сообщества; 

 реализация программы для родителей и педагогического состава: информирует о таком явлении 

как киберсоциализация у младших подростков; способствует формированию представлений о 

том, как обезопасить детей от вредной информации в интернет-пространстве; 

 реализация программы для специалиста: способствует формированию и совершенствованию про-

фессиональных компетенций; 

 показатели эффективности: сотрудничество участников образовательного процесса в реализации 

программы; решение поставленных задач. 

Условия реализации программы: техническое и методическое обеспечение, готовность участни-

ков образовательного программы.  

Содержание представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Содержание работы (запланированные мероприятия) 

Дата Содержание работы Цели и задачи Ответственные 

Работа с родителями 

Сентябрь 

февраль 

Тематическое родитель-

ское собрание «Безопас-

ность ваших детей в сети 

Интернет» 

Цель – проинформировать родите-

лей о кибербезопасности детей; 

 дать понятие явлению киберсоциа-

лизации, обозначить возможные 

опасности в сети Интернет. 

Социальный педа-

гог, классный руко-

водитель  
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Окончание таблицы 1 

Дата Содержание работы Цели и задачи Ответственные 

В течение 

полугода 

Индивидуальное консуль-

тирование родителей по за-

просам 

Цель – оказать помощь при возник-

шей проблеме, которая касается ки-

берсоциализации детей, поиск вари-

антов ее решения. 

Социальный педа-

гог 

Сентябрь 

Создание памяток о «здо-

ровом» контроле за дея-

тельностью детей в интер-

нет-пространстве 

Цель – напомнить родителям о важ-

ности «здорового» контроля за дея-

тельностью детей в сети Интернет. 

Социальный педа-

гог 

Работа с младшими подростками 

Сентябрь-

октябрь 

Тематические классные 

часы («Безопасность в сети 

Интернет», «Правила со-

циальных сетей») 

Цель – уберечь детей от интернет-за-

висимости, углубить их представле-

ния о рисках в интернет-простран-

стве, познакомить с правилами ис-

пользования социальных сетей. 

Классный руково-

дитель, социальный 

педагог 

Октябрь 

Диагностика (тест интер-

нет-зависимости К. Янг, 

опросник «Шкала онлайн-

познания» Р. Дэвиса) 

Цель – выявить уровень интернет-за-

висимости младших подростков и 

уровень их знаний о сети Интернет. 

Социальный педа-

гог, психолог 

В течение 

полугода 

Консультирование млад-

ших подростков в вопро-

сах безопасности в сети 

Интернет 

Цель – оказать помощь при возник-

новении угрозы в сети Интернет, 

дать советы для избегания их появле-

ний. 

Социальный педа-

гог, психолог 

Ноябрь 
Игра «Безопасный интер-

нет» 

Цель – помочь овладеть знаниями об 

эффективных способах грамотного 

использования сети Интернет. 

Классный руково-

дитель, социальный 

педагог 

Февраль 
Игра «Что я знаю о Все-

мирной паутине?» 

Цель – выявить насколько младшие 

подростки знакомы с историей со-

здания Всемирной паутины и с ее 

особенностями.  

Классный руково-

дитель, социальный 

педагог 

Октябрь 

Профилактическое меро-

приятие на тему «Кибер-

буллинг» 

Цель – предупреждение распростра-

нения такого явления как кибербул-

линг среди младших подростков.  

Социальный педа-

гог 

Работа с педагогическом составом 

Сентябрь 

Выступление на педсовете 

с целью информирования о 

проблеме киберсоциализа-

ции младших подростков 

Цель – проинформировать педагоги-

ческий состав о кибербезопасности 

детей: дать представление о таком 

явлении как киберсоциализация и ее 

рисках для младших подростков.  

Социальный педа-

гог 

Октябрь 

Разработка рекомендаций 

в просветительской работе 

учителей о безопасном ис-

пользовании Интренет- ре-

сурсов 

Цель – выработать рекомендации по 

безопасному использованию Интер-

нет ресурсов: развивать цифровую 

грамотность у учителей, формиро-

вать у них представления о безопас-

ной Интернет-среде. 

Социальный педа-

гог, психолог 

 

Основные этапы работы:  

1.Подготовительный: знакомство с таким явлением как киберсоциализация; поиск нормативно-

правовых документов по проблеме; выбор и провидение диагностик;  

2.Основной: внедрения мероприятий программы – родительские собрания, классные часы, игры, 

профилактические мероприятия. Корректировка и консультации по запросу. 

3.Заключительный: повторное проведение диагностик и беседы с целью проследить динамику из-

менений у младших подростков; анализ полученных результатов и их сравнение; сопоставление результа-
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тов с критериями эффективности программы; беседа с родителями и педагогическим составом о результа-

тах реализации программы; составление отчета о проделанной работе. разработка рекомендаций в просве-

тительской работе учителей (классных руководителей) о безопасном использовании Интернет-ресурсов. 

Таким образом, внедрение психолого-педагогической программы для младших подростков – 

пользователей сети Интернет позволит сопровождать их в процессе киберсоциализации. 
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D.E. Mirzabdullaeva, M.S. Mehmonova  

 

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR HAYOTIDA 

O’YINLARNING AHAMIYATI VA ULARNING O’ZIGA XOS 

XUSUSIYATI 
 

Maktabgacha ta’lim tizimida asosiy bolalar faoliyati o’yin 

hisoblanadi.Bolalar uchun mo’ljallangan har bir  o’yinni o’zining mazmuni 

mohiyati qonun qoidalari va ana shu o’yin orqali erishiladigan maqsadlari 

mavjud.O’yinlardan samarali foydalanish yo’llarini har bir tarbiyachi va 

o’qituvchilarga yetkazib berish pedagogika fanining asosiy vazifalaridan 

biridir.  

 

Kalit so’zlar: o’yin, didaktik o’yinlar,konstruksiyalash,ijodiy 

o’yinlar,qoidali o’yinlar,ta’lim. 

 

”O’yin bolalar yashayotgan va o’zgartirishi  lozim  bo’lgan dunyoni bilish yo’lidir” M.GORKIY    

 

O‘tgan davr mobaynida mamlakatimizda o‘sib borayotgan avlodni sog‘lom va har tomonlama yetuk 

voyaga yetkazish, ta’lim-tarbiya jarayoniga samarali ta’lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etishga 

qaratilgan maktabgacha ta’limning samarali tizimini tashkil etish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirildi. 

Bu bizning yurtboshimiz SH.Mirziyoyev tomonidan har bir sohaning chetda qolmasdan unga atroflicha 

yondashayotgani sezilarli darajada o’z aksini topayotganidandir. Darhaqiqat bugungi kunda Maktabgacha ta’lim 

tizimini yanada isloh qilish uchun juda ko’plab ishlar amalga oshirilmoqda.Bolalarga sifatli ta’lim berishning turli 

usullari ishlab chiqildi,bunga misol qilib biz Maktabgacha ta’lim tizimida asosiy bolalar faoliyati bo’lgan 

o’yinlarni va ularni hozirgi kundagi zamonaviy ko’rinishlarini olsak. 

O’yin o’zi nima? Avvalo biz o’yin nima ekanligini uning ahamiyati nimada ekanligini tushunib yetishimiz 

zarur. O’yin bu - maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlanishining muhim vositasi, ularning asosiy 

faoliyati bo‘lib hisoblanadi. O’yin jarayonida bola shaxsi faoliyat subyekti sifatida shakllana boshlaydi. O'yin uzoq 

davrlardan beri mashhur olimlar, pedagog-psixologlar, faylasuflar va madaniyat arboblari diqqatini o‘ziga qaratib 

kelgan. O’yin doimo hayotni aks ettiradi. Shuning uchun uning mazmuni ijtimoiy voqelikda o‘zgarib turadi. О‘yin  

maqsadga qaratilgan o‘ylangan jarayondir. O’yin jarayoni asosida o‘quv faoliyati rivojlanadi. Bola yoshligida 

qancha ko‘p o‘ynasa, bu maktabda yaxshi o‘qishiga va keyinchalik mehnat faoliyatiga ijobiy ta’sir 

ko‘rsatadi.Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalar hayotining asosiy mazmunini o’yinlar tashkil etadi,u mehnat va 

ta’lim bilan uzviy aloqada bo’lgan holda yetakchi faoliyat sifatida namoyon bo’ladi.Bola shug’ullanadigan 

ishlarning ko’pchiligi o’yin shaklida bo’ladi.O’yin chog’ida bolada mavjud barcha jihatlar ishga tushadi: bola 

harakat qiladi,gapiradi,idrok qiladi,o’ylaydi uning holati xotirasi kuchli ishlaydi,ta’sirchanlik va iroda sifatlari 

namoyon bo’ladi.Bizga ulkan meros bo’lgan sharqning  buyuk allomalarining ijodiga nazar solsak, oilada farzand 

tarbiyasiga juda katta e’tibor qaratilgan. Mashhur allomalardan Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali 

ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yugnakiylar o‘z asarlarida xalqimizga xos bo‘lgan farzand tarbiyasi ustida 

fikr yuritganlar. Xalq pedagogikasini o‘rganish davomida olimlarning farzand ta’lim-tarbiyasi va odob-axloqqa 

oid asarlarida, bolalarni tarbiyalashda tarbiyaviy ishning eng ta’sirchan uslubi - o‘yin shaklidan juda keng 

foydalanilganligini ko‘ramiz. Mashhur pedagog olimlardan P.F. Lesgaft, K.D. Ushinskiy tomonidan o‘yin 

nazariyasi ishlab chiqilgan. O’yinning mehnat jarayoni asosida paydo bo‘lganligi va uning yosh avlodni mehnat 

faoliyatiga tayyorlashdagi roli, о‘yin mazmunining bola shaxsini shakllantirishdagi ahamiyatini K.D. Ushinskiy 

asoslab berdi. Rus olimlari san’atning kelib chiqishini tadqiq qilayotganlarida bolalar o‘yinlariga e’tibor qiladilar. 

Ularning fikricha, kishilik tarixida o‘yinlar san’at kabi mehnat paydo bo‘lgandan so‘ng va uning asosida vujudga 

kelgan. Rus pedagogi  A.S. Makarenko “Bola o‘yinda qanday bo‘lsa, o‘sib ulg‘aygach ishda ham ko‘pincha, ko‘p 

jixatdan shunday bo‘ladi” –deb to‘g‘ri aytgan edi. Haqiqatdan ham o‘yin har bir yosh bosqichda bolaning tevarak 

atrofdagi hayotni va kishilar o‘rtasidagi turli munosabatlarni har tomonlama bilib olishga qaratilgan  

faoliyatidir.Jamiyat hayotida mehnat jarayonida bolalar kattalar mehnatiga taqlid qilish orqali o‘ynaydilar, xuddi 

shu o‘yin keyinchalik bolalarni mehnat faoliyatiga tayyorlashda muhim bosqich bo‘lib hisoblanadi. P.F. Lesgaft 

«Bola dastlabki o‘yinida tevarak-atrofdagi voqea- hodisalarga taqlid qiladi, o‘yin ijtimoiy voqelikni aks ettiradi», 

deb izohlagan edi. 

                                                           
 © D.E. Mirzabdullaeva, M.S. Mehmonova, 2023. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 5-3 (140) 

__________________________________________________________________________________ 

 

60 

Bolalar uchun mo’ljallangan o’yinlar asosan 2 turkumga bo’lib o’rganiladi.Ijodiy o’yinlar hamda Qoidali 

o’yinlar bu har bir o’yinning o’ziga xos jihatlari va o’zining mazmun mohiyati mavjud.Ana shu o’yinlar bola 

organizmining tabiiy ehtiyoji bo’lib bola o’yin davomida psixik rivojlanadi. Shuning uchun bolalar o‘zlarining har 

kungi turli-tuman o‘yin faoliyatlarida tevarak-atrofidagi narsa va hodisalarning xususiyatlarini bilibgina qolmay, 

balki kishilar o‘rtasidagi turli-tuman munosabatlarni ham o‘zlariga singdirib boradilar. 

Odam yoshlik paytida o‘z tabiatiga ko‘ra, nihoyatda taqlidchan bo‘ladi. Agar biz bolalarning o‘yin 

faoliyatlariga diqqat bilan nazar solsak, o‘yin faoliyatining kattalar xatti-harakatlari va fe’l-atvorlariga taqlid 

qilishdan iborat ekanini ko‘ramiz. Qiz bola juda yoshlik chog‘idan boshlab onasining xatti-harakatlariga taqlid 

qilib, bola tarbiyalash ishi bilan, ya’ni qo‘g‘irchoq o‘ynash faoliyati bilan shug‘ullanadi. O‘g‘il bolalar bo‘lsa, 

erkaklarning xatti-harakatlari va fe’l-atvorfariga taqlid qilib turli o‘yinlarni o‘ynaydilar. Demak, odam ilk yoshlik 

chog‘idan boshlab o‘yin faoliyati orqali tevarak-atrofdagi odamlarning insoniy sifat va fazilatlarini 

(mehnatsevarlik, insonparvarlik, sofdillik, halollik, rostgo‘ylik, rahmdillik va bu sifatlarning aksi bo‘lmish 

ishyoqmaslik, yovuzlik, o‘g‘rilik, vijdonsizlik, berahmlik, yolg‘onchilik va hokazolarni) o‘zlariga singdirib 

boradilar. Keyinchalik bunday sifat va xususiyatlar kundalik hayotda mustahkamlanib odamning shaxsiy 

sifatlariga aylanib qoladi. 

Tayyorgarlik davri, o‘yinga kirishish, o‘yindagi harakatlami muhokama qilish, asosiylarini belgilab olish 

jarayonlariga bo’linadi. Bu jarayonlar o‘yin mazmunini to’laroq ifoda eta olishga, o‘zaro iliq munosabatlami 

o‘rnatishda kelishib olishga yordam beradi. O‘yinni rivojlantirish uchun o‘yinga qo‘yiladigan talablar mazmunini 

o‘zgartirish kerak. O‘yin vaziyatini tanlash o‘yinga rahbarlik qilayotgan pedagogning mahoratiga, qiziqishiga 

bog’liq.Masalan qoidali o’yinlarni bolalarga o’ynatishimizda asosan uni qonun qoidalarini to’liq ko’rsatib 

o’rgatishimiz zarur.Birinchi navbatda qoidali o’yinlar nima ekanligini nima uchun qoidali o’yin deb atalishini bilib 

olishimiz kerak. 

Qoidali o`yinlar  kattalar tomonidan yaratiladi va bola hayotiga olib kiritiladi. Mazmuni   qoidalarining 

murakkabligiga qarab, ular turli yoshdagi bolalarga mo`ljallangan bo`ladi. Tayyor qoidali o`yinlarning katta 

guruhni xalq o`yinlari tashkil etadi, ularning ko`plari avloddan avlodga o`tib, bizga yetib kelgan.Qoidali 

o’yinlarning bir turi hisoblangan didaktik o’yinlar bolalar uchun juda ahamiyatlidir. 

Didaktik o‘yinlar ta’limiy o‘yin sifatida bolalaming yosh xususiyatlariga mos keladigan o‘yinlar sirasiga 

kiradi. Didaktik o‘yinlarning muhim belgisi undagi qoidalarning mavjudligidir. O’yinda o‘yin niyati, o‘yin 

qoidalari, o‘yin harakatlari o‘rtasida uzviy aloqa mavjud. O’yin niyati o‘yin harakatlarining tabiatini belgilaydi. 

O’yin qoidasi esa, o‘yin harakatlarini, vazifasini hal etishga va o‘yindagi harakatlarni amalga oshirishga yordam 

beradi. Didaktik o‘yinlar orqali bolalarga yangi bilimlar, tushunchalar berib boriladi. Bu o‘yinlarda bolaning har 

tomonlama rivojlanishi, bilim jarayoni, sensor madaniyati, nutq faoliyati, aqliy qobiliyatlari takomillashadi. O’yin 

qoidasiga rioya qilish, unga amal qilish o‘yin mazmunini boyitadi. Didaktik o‘yinlarda tabiiy narsa va 

buyumlardan keng foydalaniladi. Bolaning kun tartibida didaktik o‘yin uchun vaqt va joy ajratilishi kerak. Bunday 

o‘yinlar mashg‘ulot jarayonida va o‘yindan tashqari vaqtlarda guruh yoki yakka-yakka o‘tkaziladi. Bunda o‘yin 

mazmuni va natijasi puxta aniqlanadi.  Didaktik o‘yinlarda quvidagi qoidalarga amal qilinishi kerak: Navbatma-

navbat ta’sir etish,so‘ralganda javob berish, o’rtoqlari fikrini eshita olish,o’yin jarayonida boshqalarga xalaqit 

bermaslik, o’yin qoidasini bajarish,o’z xatosini tan olish.   Mana shu qoidalar asosida ko’plab  o’yinlar tashkil 

etiladi    Didaktik o‘yinlarda bolalaming yosh, individual xususiyatlarini hisobga olish lozim. Kattalar tomonidan 

o‘yin ishtirokchilarini to‘g‘ri baholash muhim ahamiyatga ega. Didaktik o‘yinlarning quyidagi turlari mavjud:  a) 

buyum va o‘yinchoqlar bilan o‘ynaladigan; b) stol-bosma; d) og‘zaki so‘z o‘yinlari. Har bir o’yin mezoni asosini 

undagi mavjud qoidalar tashkil etadi.O’yin tanlashda eng avvalo tarbiyachi uning qoida va mazmunini bolalarga 

tanishtirib tushuntirib berishlari lozim. Kichik yoshdagi bolalar uchun o‘yin sujeti ochiq xarakterga ega bo‘ladi. 

Masalan, «To‘pni quvla!», «To‘pni ushlab ol!». Katta yoshdagi bolalar uchun o‘yin maqsadi, qoidasi va o‘yinni 

tashkil etish murakkablashadi. Qoidali-harakatli o‘yinlar awal jismoniy tarbiya mashg‘ulotida o‘rganiladi. So‘ngra 

boshqa jarayonlarda takroran o‘ynatilishi lozim.Har bir bolalar uchun mo’ljallangan o’yinlarning o’ziga xos ji-

hatlari ana shu o’yinlar orqali bolalar ozgacha bir zavqga to’lishi ularning harakatlarida chaqqonlik tezkorlik aks 

etishidadir. 

Xulosa shunday qilib, o`yin ijtimoiy faoliyat sifatida jamiyatda muayyan vazifalarni bajaradi - boshqa 

tarbiya vositalari qatorida to`plangan ijtimoiy tajribani bir avloddan ikkinchi avlodga o`tkazilishini, bola 

shaxsining rivojlanishini ta'minlaydi.O`yinning ijtimoiy tabiatini shundan ham bilsa bo`ladiki, u faqat muayyan 

ijtimoiy sharoitda voqe bo`la oladi. Jamiyatning katta a'zolari bolalarning yashashi va o`sishi uchun zarur moddiy 

sharoit yaratish asnosida o`yinlarning rivojlanishi uchun ham obyektiv imkoniyatlar yaratadilar. 
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M.M. Qambarov, A.M. Nazarova  

 

MAKTABGACHA TA’LIM TARBIYACHISI FAOLIYATINI 

KOMPATENTLI YONDASHUV ASOSIDA SHAKLLANTIRISH 
 

Maqolada maktabgacha ta’lim tarbiyachisi kasbiy  kompatentligini 

yondashuv asosida shakllantirish vа pedagogik kompetetlikning 

komponentlari, sifatlari, darajalari, kompetentlikni rivojlantirishning 

pedagogik asoslari ko’rsatib o’tilgan. Pedagogning kasbiy kompetentligini 

shaxsiy, ijtimoiy, kreativ, ektremal, metodik kompetentlik kabi qator o’ziga 

xos sifatlar majmuasi sifatida talqin etilgan. 

 

Kalit so’zlar: kompetentlilik, ijtimoiy kompetentlik, maxsus 

kompetentlik, psixologik kompetentlik, metodik kompetentlik, kreativ, ektremal, 

media kompetentlik.  

 

Tarbiyachi va uning jamiyatda tutgan o‘rni 0‘zbekiston Respublikasida amalga oshiriladigan ulkan 

islohotlarining muvaffaqiyati, eng avalo, odamlarning o‘z ishlariga mas’uliyat bilan qarashlariga, kundalik mehnat 

faoliyatida mamlakat taraqqiyotiga hissa bo‘lib qo‘shiladigan ishlarni qila olishlariga bog‘liq. Jamiyatda pedagog 

(o‘qituvchi, tarbiyachi), birinchidan, o‘sib kelayotgan avlodni tarbiyalash, ikkinchidan, mehnatkash xalqimizga 

har tomonlama bilim berishdek savobli va mas’uliyatli vazifalarni bajaradi.     

Tarbiyachining qadr-qimmati shu qadar buyukki, u odamni ma’naviy jihatdan boy qilib, qalbini baxtga, 

ilohiy nurga to‘ldiradi. Dunyoda biror kimsa yo‘qki, uning ustozi bo‘lmasa. Hukumat rahbarimi, buyuk allomami, 

shifokormi, xalq mehrini qozongan yozuvchimi yoki qo‘li gul kosibmi, qo‘yingki, barcha-barchaning o‘z ustozi 

va hayot yo'lini charog‘on etib turuvchi yo'lboshchisi bo‘ladi. Ustozning eng buyuk burchi xalqqa nafi  tegadigan, 

aql-idrokli, qobiliyatli, uquvli shogirdlar tayyorlashdir. Tarbiyachi yosh avlodni xalqimizning munosib farzandlari 

qilib tarbiyalashdek muhim, faxrli va shu bilan birga mas’uliyatli vazifani bajaradi. Tarbiyachining siyosiy 

yetukligi bolalarni tarbiyalash uchun xalq va jamiyat oldidagi o‘z mas’uliyatini anglashga, ta’lim-tarbiya ishlarini 

hal etishga ijodiy yondashishga, o‘z mahoratini doimo takomillashtirib borish va hamkasblarining ishdagi 

o‘sishiga ko‘maklashishda yordam beradi. Tarbiyachi o‘zi yashab turgan o‘lka hayotini bilishi, tabiat va jamiyat 

qonunlarini tushunishi, ijtimoiy faol bo'lishi kerak.  

Bizning fikrimizcha Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tarbiyachining kasbiy faoliyati muhim axamiyatga 

ega. Tarbiyachining kasbiy maxoratiga kompatetlik yondashish tarbiyachining individual hususiyatlai 

imkoniyatlari va qobiliyatlaridan yaxshi foydalanishni talab etadi. Kompatetli tarbiyachi deganda tarbiyachi 

o’zining ma’lumoti, ko‘nikmasi, qobiliyati va tajribasidan foydalana olishi tushuniladi. Har qanday tarbiyachi  ham 

"kompetentlik" nimani anglatishini bilavermaydi. 

Kompetentlik tushunchasi ta’lim sohasiga psixologik izlanishlar natijasida kirib kelgan. Shu sababli 

kompetentlik no’ananaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o’zining qanday tutishi , muloqatga 

kirishishi, raqiblar bilan o’zaro munosabatlarda yangi yo’l tutishi , noaniq vazifalar bajarishda , ziddiyatlarga to’la 

ma’lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga 

egalikni anglatadi. 

Pedagogik kompetentlik. 

Keyingi yillarda pedagogika sohasida “kompetentli”, “kompetentsiya”, “kompetentlilik” tushunchalaridan 

tez-tez foydalanilmoqda. Bu ta’lim mazmunini isloh qilish zarurati bilan uzviy bog’liq. S.I.Ojegov bu 

tushunchalarni quyidagicha ifodalaydi: 

Kompetentli – biror sohani chuqur bilish, ko’p narsalardan xabardorlik, o’z mutaxassisligi bo’yicha katta 

e’tiborga moliklik”. 

Kompetentsiya – 1. Biror  kishi juda yaxshi bilgan yoki xabardor bo’lgan masalalar doirasi. 2. Biror 

kishining vazifalari, huquqlari  doirasi”. 

Kompetentsiya – bior soha bo’yicha har tomonlama chuqur bilimga ega bo’lgan va shuning uchun ham 

fikri salmoqli, ishonchli hisoblangan kishining sifati”. 

Kompetentlik yondoshuvi ta’lim sifatini baholash uchun ham muhim hisoblanadi, chunki, ta’lim oluvchi 

tomonidan erishiladigan asosiy ta’limiy natija – kompetentlik hisoblanadi, uning asosiy ko’rsatkichlari esa, bir 

tomondan ta’lim standartlarining me’yoriy talablariga muvofiqligi, ikkinchi tomondan, shaxs va turli ijtimoiy 

guruhlarning ehtiyojlariga mosligidir. Kompetentlikning birinchi tarkibiy qismi me’yoriy hujjatlarda belgilab 
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qo’yilgan ta’lim natijalaridan iborat. Ikkinchi tarkibiy qismini ijtimoiy talablar va ehtiyojlar belgilaydi, bu qism 

jamiyatning rivojlanishiga mutanosib, o’zgaruvchan bo’lib, o’zgartirishlar va tuzatishlar kiritilib turiladi.  

Xorijiy  so’zlar  lug’atida  «kompetentlik»  tushunchasi  biror  shaxs  yoki muassasaning  vakolati  va  

huquqlari  majmuasi  yoki  biror  bir  insonga  tegishli ishlar,  savollar  majmuasi  sifatida  ta’riflangan.  Frantsuzcha  

«competent» so’zi kompetentli,  vakolatli  sifatida  tarjima  qilinadi.  Inglizcha  «competense»  atamasida  

shaxsning  sifati ma’nosi mavjud: kompetentlik - qobiliyat sifatida keltirilgan.  

Kompetentlik alohida jihatlariga ko’ra tadqiq qilinsa ham, umuman olganda, fundamental pedagogik 

muammo sifatida hali nafaqat yechimi topilmagan, balki, muammo sifatida ham yetarlicha shakllantirilmagan. 

Xususan, kompetentlik yondoshuvini tizimli tahlil etishga, uni umuman ta’lim tizimida ham, kasbiy ta’limda ham 

qo’llashning nazariy-metodologik va didaktik asoslarini aniqlashga doir ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmagan.  

Ma’lumki, har bir kasb o’z mazmuniga maxsus yondashuvni va kasbiy faoliyatning u yoki bu funktsional 

vazifasiga ko’ra maxsus shakllanishini talab qiladi. Pedagogik faoliyatda mutaxassisning pedagogik kompetentlik 

sifatlariga ega bo’lishi zarur. Mutaxassisning kasbiy kompetentligi kasbiy yetuklikligini baholovchi me’yoridir.  

Kasbiy kompetentlikning asosiy darajalariga kasbiy tayyorgarlik va tajriba, o’zini o’zi anglash, o’z 

kuchiga ishonish, o’zga insonlar tomonidan ko’rsatilgan kamchiliklarni to’g’ri qabul qilish va shu kabi boshqa 

kasbiy kamolotni belgilab beruvchi shaxs xususiyatlarini kiradi. Yuqorida qayd etilgan fikrlarni tahlili 

pedagogning kasbiy kompetentligini shaxsiy, ijtimoiy, kreativ, metodik kompetentlik kabi qator o’ziga xos 

xususiyatlar majmuasi sifatida to’liq izohlanishiga imkon beradi. Quyida kasbiy kompetentlik negizida aks etuvchi 

sifatlarning mohiyatini keltiramiz. 

Kasbiy kampetentlik – mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatning amalga oshirish uchun  zarur bo’lgan 

bilim, ko’nikma va malakalarning egalanishi va ularni amalda yuqori darajada qo’llay olinishidir. 

Ijtimoiy kompatenlik- ijtimoiy munosabatlarda faollik ko’rsatish ko’nikma, malakalarga egalik, kasbiy 

faoliyatda subyektlar bilan muloqatga kirisha olish. 

Maxsus kompetentlik- kasbiy –pedagogik faoliyatni tashkil etishga tayyorlanish , kasbiy –pedagogik 

vazifalarni oqilona hal qilish, faoliyatni natijalarini real boholash, BKMni izchil rivojlantirib borish bo’lib ushbu 

kompetentlik negizida psixologik , metodik , infarmatsion , kiryativ, innavatsiyon va kominikativ kompetentlik 

ko’zga tashlanadi. Ular o’zida quidagi mazmunni ifodalaydi: 

Psixologik kompetentlik – pedagagik jarayonda sog’lom psixolagik muhitni yarata olish,  talabalar va 

ta’lim jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan ijobiy muloqatni tashkil etish, turli salbiy psixologik ziddiyatlarni 

o’z vaqtida anglay olish va bartaraf eta olish: 

Metodik kompetentlik-psixologik jarayonni metodik jixatdan oqilona tashkil etish, ta’lim yoki tarbiya 

faoliyati shakilarini to’g’ri belgilash , metod va vositalarni maqsadga muofiq tanlay olish, metodlarni samarali 

qo’llay olish, vositalarni muvaffiqiyatli qo’llash; 

Informatsion kompetentlik-axborat muhitda zarur, muhim , kerakli, foydali ma’lumotlarni izlash,yig’ish 

, saralash,qayta ishlash va ulardan maqsadli, o’rinli, samarali foydalanish; 

Kiryativ kompetentlik –pedagogik faoliyatga tanqidiy ijodiy yondashish, o’zining ijodkorlik malakalariga 

egaligini nomoyish eta olish; 

Innavatsion kompetentlik –pedagogik jarayonni takomilashtirish, ta’lim sifatini yaxshilash , tarbiya 

jarayonining samaradorligini oshirishga doir yangi g’oyalarni ilgari surish , ularni amaliyotga tadbiq etish: 

Kominikativ kompetentlik –ta’lim jarayonining barcha ishtirokchilari, jumladan, talabalar bilan samimiy 

muloqatda bo’lish ularni tinglay bilish, ularga ijobiy tasir ko’rsata olish . 

Shaxsiy kompetentlik –izchil ravishta kasbiy o’sishga erishish, malaka darajasini oshirib borish, kasbiy 

faoliyatda o’z ichki imkoniyatlarini namoyon qilish; 

Texnologik kompetentlik –kasbiy –pedagogik BKMni boyitadigan ilg’or texnalogiyalarni o’zlashtirish , 

zamonaviy vosita ,  texnika va texnologiyalardan foydalana olish; 

Ektremal kompetentlik-fuqorolarda vaziyatlar (tabiiy ofatlar, texnologikjarayon ishdan chiqqan)da, 

pedagogik nizolar yuzaga kelganda oqilona qaror qilish, to’g’ri harakatlanish malakasiga egalik. 

Kasbiy- pedagagik kompetentlikka ega bo’lishda o’z ustida ishlash, o’z o’zini rivojlantirish muhim 

axamiyatga ega. O’z o’zini rivojlantirish vazifalari o’zini o’zi tahlil qilish va o’zini o’zi baholash orqali aniqlanadi. 

O’z ustida ishlash –pedagogning izchil ravishda o’zining kasbiy BKM va shaxsiy sifatlarini rivojlantirib borish 

yo’lida amaliy harakatlarni tashkil etishi. 
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K.M. Irisboyeva, S.O. Nurmuhammedova  

 

O`ZBEKISTONDA INKLYUZIV TA'LIMNING O`RNI 
 

Ushbu maqolada mamlakatimizda qabul qilingan yangi  tizim ya'ni 

inklyuziv  ta'limni takomillashuvi, bu tizimni rivojlantirish va yutuq va 

kamchiliklari yangi qaror va farmonlar qabul qilib yuklatilgan vazifalar haqida 

so'z boradi.                        

 

Kalit so'zlar: Inklyuzi, rivojlanish, ta'lim, tarbiya kamchiliklar, 

yutuqlar, harakat korreksiya.  

 

Mamlakatimizda inklyuziv  ta'lim  tizimi yangi va endi rivojlanayotgan sohalar qatoriga kiradi  va unga 

davlat siyosati  darajasida e`tibor qaratilmoqda. O'zbekistonni barcha xududlarida ya'ni Toshkent viloyati, 

Qoraqalapag'iston  va barcha xudularda  sinov asosida joriy qilingan hisoblanadi.  

Ayniqsa  umumiy talim tizimida joriy etildi, bundan asosiy maqsad-yosh avlodni har tomonlama sog'lom 

va yetuk kadr qilishga qaratilgan hisoblanadi. Inklyuziv  talimni asosiy  g'oyasi  har bir fuqaro o'ziga berilgan 

xuquqlardan foydalanish. O'zbekiston fuqorosi har qanday jismoniy  xolatidan qat'iy nazar erkin bilim olishga 

haqlidir shu inobatga olgan holatda maktabgacha talim muassasalariga qamrab olish zamonaviy texnologiyalar 

asosida maktabgacha talim muassasalarida sog'lig'ida kamchiligi bor bolalarga talim olishlar uchun zaruriy 

psixolo-pedogogik, korreksion sharoitlarni yaratish, ularni imkoniyatlariga yo'naltirilgan dastur va mashg'ulotlarni 

amalga oshirish kerak.  

O'zbekiston Respuplikasi Prezidentining  ''Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim -tarbiya berish 

tizimini yanada takkomilashtirish chora-tadbirlari to'g'risida''gi PQ-4860-son qarori qabul qilindi. Ushbu hujjatda 

quyidagilar o`z aksini topgan: 

 - 2020-2025 yillarga xalq ta'lim tizimida inklyuziv talimni rivojlantirish konspsiyasi (keyingi o'rinlada -

Konsepsiya )va 2020-2021 yillarda uni amalga oshirish bo'yicha ''Yo'l xaritasi''; 

- alohida ta'limga ehtiyojlari bo'lgan bolalar ta'limini 2025 yilgacha rivojlantirishning maqsadli 

ko'rsatkichlari tashkil topdi. 

Maktabgacha talim sohasidagi moddiy, metodik bazani yanada takomillashtirish maktabgacha yoshdagi 

bolalarni har tomonlama axloqiy estetik ,jismoniy va intelektual rivojlanishi uchun shart sharoitlarni yaratish. 

UNICEFning ko'magi bilan inklyuziv ta'lim bo'yicha 5 yillik ish rejasining tuzilgan. Konsepsiya ikki 

bosqichda amalga oshirish jumladan: 

2020-2022-yillar davomida Inklyuziv talim sohasida zamonaviy axborot kominnukatsiya texnologiyalar va 

innavatsiyon loyihalar joriy etiladi; 

Inklyuziv talim tizimi tajriba-sinov sifatida alohida talim muassasalarining faoliyatiga joriy qilinadi. 

Maktabgacha talim tashkilotida tarbiyalayotgan imkoniyati cheklangan va sog'lom bolarni tengligi bir birlariga 

bolgan do'stona tuyg'ularni mehrni-muhabbat munosabatlari shakllanadi. Inklyuziv ta'limnining foydali tomonlari 

bilan birga rivojlanishiga tasir qilayotgan kamchiliklar ham bor. 

Foydali tomonlari: Qobilyati va imkoniyatidan qat'iy nazar barcha uchun teng huquqlar;  O'qitish jarayonida 

repetitorlarning individual yordami; Oddiy bolalar hamdardlik,sabr-toqat bag'ri kenglik kabi insoniy fazilatlarni 

rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. 

Kamchiliklar: Inklyuziv talimni rivojlantirish uchun moddiy texnik bazani yetishmasligi; Maxsus 

yordamga muhtoj bolalar uchun zarur bo'lgan o'qitilgan pedagoglar, psixologlar malakali kadrlarni yetishmasligi;

Sog'lom bolalar va ularning ota-onalaridan sog'lig'ida nqusoni bor bolalarga nisbatan do'stona ko'pincha salbiy 

munosabatda bolishlari. Bu kamchiliklarni bartaraf qilish uchun yurtimizda juda katta islohotlar amalga 

oshirilyapti. 

Inklyuziv talim imkoniyati cheklangan bolalarga nima beradi? 

O'z imkoniyatlarini o'zi uchun kashf qilishni o'rganadi; Dunyoqarashi kengayadi fikrlash doirasi o'sadi; 

O'qishga va hayotga bo'lgan qiziqishlari ortib boradi; Begona sirash yakkalanish kabi odatlarni yo'qotadi: 

Inkyuziv talimni toliq amaliyotga joriy qilish ustida olib borilayotgan tajribalar shuni ko'rsatadiki agarda 

sog'lig'ida nuqsoni bor bolalarni o'z vaqtida korekksiya qiladigan bolsak va maktabga tayyorgarlik iwlari o'z 

vaqtida olib borilsa bu talimni ham samaradorligi yanada oshadi va oz natijasini korsatad. 
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D.E. Mirzabdullaeva, N.J. Khairullayeva  
 

THE NEED TO FORM GENDER CULTURE AMONG PRIMARY 

SCHOOL STUDENTS 
 

This article discusses issues of gender, gender equality and ways to 

achieve it, and the formation of gender culture. Key words: gender, gender 

equality, gender culture, education, upbringing, culture, idea. 

 

Key words: gender, gender equality, gender culture, education, up-

bringing, culture, idea. 

 

Today, the gender paradigm is one of the important components of society. Gender directly affects existing 

culture and social relations. The 21st century has made a turning point in the assessment of the position of women 

in society, their role and mission. Historically, the traditionally considered role of a woman - as the successor of 

the family, the guardian of the family hearth, as well as the fundamental foundations of social institutions of mar-

riage and family, as an active participant in the life of society. strengthens its position. 

Today, the international community promotes the principle of gender equality of men and women in a 

human society where women make up 50%. The idea of gender equality was fully formed in the last decades of 

the 20th century, it was understood that it is a socio-cultural process that changes on the basis of different spiritual 

and moral requirements in different eras and socio-cultural conditions. The problem of achieving gender equality 

was included in the 8 development goals of the UN Millennium Declaration adopted by the UN General Assembly 

at the summit held on September 8, 2000. 

One of the most important pedagogical conclusions in the formation of gender culture is that the role of 

family, school, peers, mass media (radio, television, internet) is important in the work of educating young people 

in the spirit of gender equality. The policy of the UN aimed at ensuring human rights and freedoms is aimed at 

alleviating these social differences, creating equal opportunities for them in all areas of economic and social de-

velopment, and forming the idea of gender equality. In the Law "On Education" the main principles of the state 

policy in the field of education are defined as an important principle that education and training should be humane 

and democratic in nature. Based on this, educating young people in the spirit of gender equality, tolerance, and 

humanity is an urgent pedagogical problem of the present time. It is the basis of spiritual and moral, legal and 

political education of state importance. Educating young people on the basis of the idea of gender equality, study-

ing its content and tasks scientifically, theoretically and pedagogically is of great importance. The system of gender 

equality education is extremely comprehensive. Targeted debates, roundtable discussions, question-and-answer 

evenings, thematic lectures, seminars-trainings, theoretical-practical conferences also have an effective impact on 

the development of this direction. The most important importance of educating young people in the spirit of gender 

equality is that they, first of all, help girls understand their identity, become a force that organizes, motivates and 

leads the social environment, social psyche, and proves that human dignity is not determined by gender. In this 

case, the idea of gender equality (creating equal rights and equal opportunities for boys and girls) affects the spir-

itual growth of both individuals and society, leads to understanding of people, changes in social thinking. The idea 

of gender equality is a constructive idea that motivates the formation of the political consciousness of young people 

in society, independent thinking, and imbibing the principles of moral and spiritual equality. 

By the way, it is necessary to pay attention to the true essence of the word "gender". Gender is "Sex", 

derived from the Latin word "genus", and can be evaluated by the equality of views of boys and girls in society. 

In other sources, gender is a psychological and cultural term referring to subjective feelings of masculinity and 

femininity. Gender is also the evaluation of behavior as masculine or feminine. 

The development of gender culture among students in primary classes should be one of the main require-

ments of today. As a result of the formation of gender culture in elementary school students, students begin to 

respect each other. Boys in the class will respect girls for the better. In students of the same age, boys are physically 

stronger than girls. Since elementary school students are young, boys may try to behave rudely towards girls. In 

order to prevent such situations, it is important to form gender culture among elementary school students. Forming 

gender culture in children in primary school will encourage the formation of respect among students for those who 

are weaker than themselves. In addition, students develop a friendly relationship with their peers. If gender culture 

is formed in elementary school students, there are no cases of shyness and shyness in boys and girls. For example, 

interest in tailoring in elementary grades can be a good and favorite profession not only for girls, but also for boys. 
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Boys can also become skilled tailors. And on the contrary, girls can become brave and brave soldiers like boys in 

the future. Because our ancestors produced skilled generals, Tomaris. 
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X.A. Raxmatova, M.Q. Nishonova  
 
BO’LAJAK TARBIYACHILARDA KASBIY KOMPETENSIYANI 
SHAKILLANTIRISHNING PEDAGOGIK MEXANIZMI 

 
Ushbu maqolada bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy kompetentsiyani 

shakllantirishning pedagogik mexanizmi xaqida yoritiladi. 
 
Kalit so'zlar: tarbiyachi, kompetentsiya, kasb, 

shakllantirish,pedagogika. 

 
Bugungi kunda maktabgacha ta‘limdagi muammolarni hal etish bilan shug`ullanadigan barcha tashkilotlar, 

ularni bir-biri bilan hamkorlik va muloqotni amalga oshirgan holda muvofiqlashtirish qo`yilgan maqsadni amalga 
oshirish hamda samarali yechimni topishga yo`naltirilganligi ko`zda tutiladi. Jumladan, O`zbekiston Respublikasi 
Prezidentining «2017-2021 yillarda maktabgacha ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari 
to`g`risida»gi 2016 yil 29 dekabrdagi PQ-2707-sonli qarorida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va uslublarni 
inobatga olgan holda maktabgacha ta‘lim muassasalariga pedagog kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirishning 
o`quv reja va dasturlarini takomillashtirish hamda 2200 ta maktabgacha ta‘lim muassasasining moddiy-texnika 
bazasini mustahkamlash, shu jumladan qishloq joylarda maktabgacha ta‘lim muassasalarini yangidan qurish, 
ularni zamonaviy talablarga javob beradigan inventar, jihoz, o`quv-metodik qo`llanmalar va multimediali vositalar 
bilan ta‘minlash vazifalari qo`yilgan. 

«Maktabgacha ta‘lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida»gi 2017 yil 9 
sentyabrdagi PQ-3261-sonli qaroridagi maktabgacha ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish bo`yicha - Yo`l 
xaritasida ko`zda tutilgan bo`lib, bunda sifatli o`quv-metodik va didaktik materiallar (shu jumladan, o`yinlar va 
o`yinchoqlar) va badiiy adabiyotlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun 
mo`ljallangan bosma materiallarni turli tillarda ishlab chiqishning bozori va turlarini rivojlantirish bo`limida turli 
imtiyoz va prefernsiyalarni taqdim qilish orqali xususiy investitsiyalarni keng jalb qilgan holda maktabgacha 
ta‘lim uchun o`quv-metodik va didaktik adabiyotlarni tayyorlash, ekspertiza qilish va chop etish tizimini yanada 
takomillashtirish bo`yicha chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqish vazifasi topshirilgan. Bu borada muhtaram 
prezidentimiz Sh.Mirziyoyev quyidagi fikrlarni aytib o`tganlar: - ―Bugungi kunda maktabgacha ta‘lim sohasiga 
ixtisoslashgan kadrlar tayyorlash masalasiga alohida e`tibor qaratilmoqda. Biz qabul qilayotgan barcha-barcha 
qarorlarni amalga oshiradigan, farzandlarimizga bilim asoslarini, eng zarur hayotiy tushuncha va ko`nikmalarni 
o`rgatadigan yuqori malakali tarbiyachi va murabbiylardir. Bu sohada zamonaviy talablarga javob beradigan ilg`or 
pedagogik usul va uslublarni ishlab chiqish, o`quv va o`quv-metodik adabiyotlarning yangi avlodini yaratish va 
nashr etish ham g`oyat dolzarb vazifadir.Prezidentimizning bu boradagi fikrlari ya’ni maktabgacha ta’lim tizimida 
ta’limsifatini yangi bosqichga olib chiqishda pedagog xodimlarning o’rnini alohida ekanligini 2022-2026 
yillardagi taraqqiyot strategiyasining 39-maqsadida quyidagicha aytib o’tishgan:-Bog’cha xodimlarining 
professional tayyorgarligi va maxoratini oshirib borishning takomillashtirilgan tizimini joriy etish; 

-2022-2026- yillarda 160mingdan ziyod pedagog kadrlarni malakasini oshirish; 
-Maktabgacha ta’lim-tarbiya jarayonlarini ilmiy asoslangan yondashuv asosida takomillashtirish ishlari 

nazarda tutilgan. 
Shuningdek, 2017 yil 25 yanvarda maktabgacha ta‘lim muassasalarida bolalarni badiiy adabiyotga bo`lgan 

qiziqishlarini barvaqt uyg`otish, bolalar va ota-onalar hamda pedagog kadrlar uchun zarur bo`lgan badiiy, ilmiy-
uslubiy, uslubiy adabiyotlar bilan ta‘minlash maqsadida kichik kutubxonalar faoliyatini tashkil qilish bo`yicha 
―Maktabgacha ta‘lim muassasalarida kichik kutubxonalar tashkil etish yo`riqnomasi ishlab chiqilib, har bir 
maktabgacha ta‘lim muassasalarida kichik kutubxonalar tashkil etilishi talab etilmoqda. 

Yuqoridagi maqsad va vazifalarni amalaga oshirishda maktabgacha ta‘lim yo`nalishi bo`yicha Xalq ta‘limi 
vazirligining Maktabgacha ta‘lim muassasalari xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish 
respublika o`quv-metodika markazi, Maktabgacha ta‘lim muassasalari rahbar va mutaxassislarini qayta tayyorlash 
va malakasini oshirish instituti, O`zPFITI amalga oshiradi. Ushbu ta‘lim muassasalarining faoliyatiga quyidagi 
xizmatlar kiradi: ilmiy, uslubiy, ijtimoiy, psixologik-pedagogik, tibbiy-gigenik, shuningdek o`quv-ko`rgazmali 
laboratoriyalar, tajriba-sinov maktabgacha ta‘lim muassasalari.  

Ilmiy xizmat nafaqat umumiy, balki O`zbekistonning ta‘lim sohasiga oid bo`lgan hududiy muammolarni 
qamrab olgan tadqiqotlar bilan ham shug`ullanishi lozim. Bu turli turdagi maktabgacha ta‘lim muassasalaridagi 
pedagogik jarayonni tashkil etishning shakl va mazmunini ishlab chiqish, o`zbekcha-ruscha ikki tillilik 
(ko`ptillilik-bilingvizm) muammosi, bolalar rivojlanishi darajasining psixologik, pedagogik va ijtimoiy 
diagnostikasi, pedagoglarning kasbiy darajasi, oila, maktabgacha va boshlang`ich ta‘lim hamkorligi, ta‘limning 
shaxsga yo`naltirilgan modelining ustuvor (bosh) tatbiq qilishning usul va texnologiyalari va boshqa bir qancha 
dolzarb masalalarni yechish muammosi qo`yilmoqda. 
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Uslubiy xizmat (ilg`or tajriba va fan yutuqlarini) metodik qo`llanmalar, o`quv-metodik qo`llanmalarni 
ishlab chiqishni ta‘minlaydi; tajriba-sinov maydonida olib borilayotgan pedagogik texnologiyalarni sinovdan 
o`tkazish, pedagogik tajribani o`rganish, umumlashtirish va tarqatish; pedagogik jamoa va alohida pedagoglarning 
yangi fikrlari; mualliflik maktabgacha ta‘lim muassasalarining ochilishiga yordam berish, tarbiyachilarning 
uslubiy birlashmalarini tashkil etilishi maqsad qilib qo`yilmoqda.  

Psixologik-pedagogik maslahat xizmati ota-onalar va bolalar bilan ishlashda qiyinchiliklarga duch 
kelayotgan pedagoglar uchun maslahatlar beradi, tarbiyachilarning kasbiy-shaxsiy ahamiyatga ega bo`lgan 
sifatlarini diagnostikalashga yordam beradi, o`qitish uslubining psixik korreksiyalashni amalga oshiradi, 
pedagogni attestatsiyadan o`tkazish bo`yicha ilmiy-uslubiy tavsiyalar ishlaydi, shuningdek, psixolog uchun 
qo`llanmalar tayyorlaydi, alohida maktabgacha ta‘lim muassasalariga boradigan bolalarning tekshiruvini o`tkazadi 
va va tezkor qabulni amalga oshiradi. 

Bolalarni ilk qo`llab-quvvatlash va psixik-jismoniy rivojlanishidagi nuqsonlarning oldini olish vasiylik 
bo`limi tibbiy, maktabgacha, maktab, maktabdan tashqari, psixologik, ijtimoiy va yuridik xizmat tashkilotlari bilan 
hamkorlik va koordinatsiya ishlarini tashkil etishi lozim. Tajriba-sinov etib tayinlangan maktabgacha ta‘lim 
muassasalari qoshida tajriba-sinov ishlarini, yangi dasturlar, qo`llanmalar sinovini, pedagogik yangiliklar va 
bolalarga ta‘lim-tarbiya berishning usullarini o`rganish ishlari olib boriladi.  

Maktabgacha ta‘lim sohasidagi ilmiy-metodik ishni muvofiqlashtirish bo`yicha oliygohlarning 
psixologiya, pedagogika hamda maktabgacha ta‘lim kafedralarida, Maktabgacha ta‘lim muassasalari rahbar va 
mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, mutaxassilarning malakasini oshirish hududiy 
markazlarida Kengash tashkil qilinmoqda.  

Maktabgacha yoshdagi bolaga ta‘lim-tarbiya berish ko`p jihatdan ta‘limni maktabgacha yoshdagi bola 
ruhiy xususiyatlariga javob beruvchi dasturlar, metodik tavsiyalar, ta‘lim-tarbiya berish qo`llanmalari bilan 
ta‘minlanishiga bog`liq. 

Ta‘limda qo`llaniladigan ta‘lim qo`llanmasi bola va kattalarning o`zaro munasabatlarining shaxsga 
yo`naltirilganligini ta‘minlovchi qo`llanmadir (alohida ish uchun daftar, albomlar, flomaster, qalam, bo`yoq va 
boshqalar).  

Tuzilgan dasturiy-uslubiy majmua maktabgacha ta‘limga qo`yiladigan davlat talablarini, bolalar bilan 
ishlashda va ularni rivojlantirishdagi asosiy soha va yo`nalishlarini ta‘minlashi lozim.  

Bugun ta‘lim-tarbiya sohasidagi yutuq va taraqqiyot aynan maktabgacha ta‘lim tizimidan boshlanmoqda. 
Maktabgacha ta‘lim sohasiga katta e‘tibor qaratilmoqda. Chunki, aynan maktabgacha yosh davrida bola umri 
davomida egallashi lozim bo`lgan ma‘lumotlarning aksar qismini oladi. Shunday ekan, maktabgacha ta‘lim uchun 
shart-sharoitlar yaratish, maktabgacha ta‘lim muassasalarining metodik ta‘minotini to`liq ta‘minlash nafaqat 
davlatimizning, balki barcha pedagog-o`qituvchi-tarbiyachilarning ham asosiy vazifasiga aylonmog`i 
darkor.Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari uchun metodik qo`llanma, tavsiyalar, ishlanma hamda darsliklar yaratish 
lozimdir. 

Maktabgacha ta’lim sog‘lom, har tomonlama yetuk bolalarni tarbiyalash uchun zarur tashkiliy, uslubiy, 
psixologik, pedagogik shart-sharoitlar yaratadi, bolalarni maktabda muntazam ravishda ta’lim olishga 
tayyorlashda ota-onalarga yordam beradi. Maktabgacha ta’lim bola 6-7 yoshga yetguncha oilada, hamda davlat va 
nodavlat maktabgacha bolalar muassasalarida amalga oshiriladi. Maktabgacha ta’lim, bola shaxsini maktabgacha 
yoshdagi bolalar ta’lim-tarbiyasiga qo‘yiladigan Davlat talablariga muvafiq sog‘lom va yetuk maktabda o‘qishga 
tayyorlangan tarzda shakllantirish maqsadini ko‘zlaydi. 

Bolalarning to’laqonli shakllanishi ko’p jihatdan ijtimoiy muhitning o’ziga xos xususiyatlariga, uning 
shakllanish shartlariga, ota-onalarning shaxsiy xususiyatlariga va tarbiyachilarni kompetensiyasiga  bog’liq bo’lib, 
ular bolalarning shaxsiyatini shakllantirish uchun eng muhim namuna bo’lib xizmat qiladi. Shunday ekan bo’lajak 
tarbiyachilarni tayorlashda muayan sohaga ega bo’lgan bilimlarni o’zlashtirishlari zamon talabidir. 
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M.M. Jurayeva, R.I. Po’latova  
 
MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA ZAMONAVIY 
AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH 

 
Maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlaridagi faoliyat jarayonlarida 

zamonaviy axborot texnalogiyalaridan foydalanishning afzalliklari va 
kamchiliklari haqida fikir yuritilgan. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanib 
mashg’ulotlar olib borishda multimediya, grafika, komputer dasturiy interfaol 
o’yinlarning imkoniyatlaridan va tayyor birlamchi materiallardan kelib 
chiqqan holda amalga oshirish usullari mazmuni keltirilgan. 

 
Kalit so’zlar: Bola, ta’lim tarbiya, zamonaviy texnologiya, multimedia, 

komputer o’yin dasturlari, grafika, animatsiya. 
 
Bugungi kunda jamiyatimizda jadal rivojlanib borayotgan sohalardan biri bo’lgan Axborot texnalogiyasi 

barcha sohalarga kirib borishga ulgurdi. Shu qatorda Maktabgacha ta’lim tashkilotlari ga ham tezlik bilan 
zamonaviy texnalogiya kirib kelmoqda. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Axborot texnalogiyalariva    
komunikatsiyalari soxasini yanada takomillashtrish chora tadbirlari to’g’risida”gi 2018-yil 19-fevraldagi PF-5349 
-sonli hamda 2020-yil 5-oktabr dagi PF-6079 -son “Raqamli O’zbekiston 2030”strategiyasini tasdiqlash va uni 
samarali amalga oshirish chora- tadbirlari to’g’risida”gi farmonlari shuningdek , “O’zbekiston Respublikasida 
axborot texnologiyalar va komunikatsiyalarini rivojlantrish vazirligi faoliyatini tashlik etish to’g’risida”gi 2018-
yil 19-fevraldagi 3549-sonli qaroriga muvofiq jamiyatimizning boshqa soxalarida bo’lganidek, maktabgacha 
ta’lim sohasida ham ta’lim jarayonlarida axborot texnalogiyalaridan keng foydalanish ta’lim sifatini ta’minlovchi 
vositalaridan biriga aylanmoqda. 

Axborot texnalogiyalarining ta’limning ilk bosqichi bo’lgan maktabgacha ta’lim sohasiga kiritilishi 
pedagog hodimlarning oldiga katta ma’suliyat qo’uilishi bilan birga ularning o’z ustida ishlab, Axborot 
texnalogiyasi bo’yicha bilim saviyasi va ko’nikmalarini oshirishni, shuningdek ularning izlanuvchanligi va 
ijodkorligini talab etadi. 

Maktabgacha ta’lim tizimida axborot texnalogiyalaridan foydalanishdan kutiladigan natijalar quydagilarda 
yaqqol namoyon bo’ladi:  

Birinchidan, maktabgacha ta’lim sohasida ta’lim sifatini va bolalarni maktabga tayorlash samaradorligini 
yaxshilanishi;  Ikkinchidan: bolalarning erkin fikirlashi doirasi va dunyoqarashining kengayishi, Uchinchidan: 
bolaning intelektual ijtimoiy -hissiy va ijodiy rivojlanish darajasini oshishi nutqiy darajasini va til o’rganishdagi 
qulayliklarni taminlashi bilan bir qatorda ota-onalar bilan maktabgacha ta’lim tashkiloti hamkorligining yanada 
mustahkamlanishi va qulaylikni taminlashi bilan afzaldir. 

Tehnika jihozlari bilan to’la jihozlangan ko’rgazmalarga boy mashg’ulot, ertaklar, tadbirlar va chet tillarini  
o’rgatish bo’yicha  to’garak mashg’ulotlari boladagi qobilyat va iqtidorni yuzaga chiqarishda, uni yuzaga 
chiqarishda, uni rivojlantirishda ijobiy ta’sir ko’rsatadi ayniqsa Axborot texnologiyali va multimedia, grafik 
dizayn imkoniyatlari bolaning aqliy  intelektual rivojlanishiga bu texnologiyalar ijobiy ta’sir ko’rsatadi. Shu 
jihatdan maktabgacha yoshdagi bolalar bilimlariga qo’yiladigan davlat talablar ‘’ilk qadam’’ Davlat o’quv dasturi 
asosida bilim va ko’nikmalarni egallagan Axborot texnologiyalari va vositalari va ulardan to’g’ri foydalanadigan 
6-7 yoshli bola zamonaviy Axborot ilg’or texnalogiyalar asosida ta’lim tarbiya berayotgan maktab ta’limiga 
jismonana shay, yetarli intelektual ko’nikmalarga ega psixalogik tayorlangan holda yo’llanadi. 

Axborotlashtir jarayonida MTMlardagi tayyarlov guruh xonalarini yetarlicha jihozlash, multimedia 
jihozlari uchun moslashtirish masalalarini hal etish maktabgacha ta’lim sohasida faoliyat yuritayotgan 
hodimlarning axborot texnologiyalar bo’yicha savodxonligini oshirish ustivor vazifalardan biriga aylanmoqda. 
Maktabgacha ta’lim tizimida Axborot texnologilaridan foydalanishda bir necha yo’nalishlarda o’z ifodasini topadi.  

Axborot texnologiyalaridan masafoviy ta’lim tarbiya jarayonida foydalanish  
Axborot- texnolagoyilaridan masafoviy ta’limda pedagoglarning ota-onalar bilan hamkorlik jarayonida 

faydalanish  
Axborot texnologiyalaridan metodik ishlarni tashkil etishda, ta’lim sifatida oshirishda tarbiyachilar bilan 

ishlash jarayonida foydalanish. 
Zamanoviy Axborotlashgan jamiyat maktabgacha ta’lim tashkilotida pedagoglar oldiga bir qator vazi-

falarni qo’yadi. Eng avvalo pedagog komoyuter o’yinlarini va ta’lim dasturlarini tanlashda bolaga boshchilik qi-
lishi kerak. Buning uchun tarbiyachi kompyuter savodxonligini egallagan  bo’lishi zarur shuningdek maktabgacha 
yoshdagi bola bilan olib borilayotgan ta’lim tarbiya faoliyatida bevosita glabal internet tarmog’i resurslaridan un-
umli foydalana olish muhim. 

Maktabgacha yoshdagi bola hayotida o’yin bu eng muhim aspsiy faoliyat turi hisoblanib, u bola shaxsining 
shakillanishi va rivojlanishi uchun katta ahamiyat kasb etadi. Gap elektiron doska va kompyuter o’yinlari haqida 
borar ekan tarbiyachi bola tomosha qildigan multfilm, vedio rolik, qo’shiq, chet tilidagi vedioli ko’rsatuvlar hamda 
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kompyuter o’yinlarini bola yoshiga va axloqiy me’yorliga mos kelishini hisobga olish kerak. Kompyuter o’ylari-
dan foydalanish (multemedia, grafika vositasida) bolalarga ta’lim berish samaradorligini oshirish bilan birga 
bolaning aqliy va ijobiy imkoniyatlarini yuzaga chiqarishda ijobiy natija beradi. Paint dasturida bola rasm chizish 
jarayonida tasvirlagan predmet yoki hayvon, tabiat manzarasi yoki odam rasmiga rang tanlashi ularni joy-joyida 
ishlatishi natijasida ishini baholashi davomida uning indevedual shaxs xususiyatlari, qiziqishlari qog’ozga rasm 
chizgandan ko’ra yaqol namoyon bo’ladi.  Shuning bilan zamonaviy axborot texnologiyalar bolaga interfaol talim 
berish vositasi sifatida bolaning yangi bilimlarni tez o’zlshtirilishiga va dunyo qarashlarini kengaytirishiga imkon 
beradi. Bu interfaol kompyuter o’yinlari tarbiyachi tomonidan davlat talablariga mos ravishda o’zining dasturlari-
dan masalan: Power point dasturida va mashg’ulotlarda bolalar bilan birga o’ynash uchun yaratilgan bo’lishi zarur. 
Misol o’yin faoliyat markazida “bino quramiz”, “Farqini top”, “Rasimni bo’yash”, ta’limiy o’yinlarni animatsion 
tasvirlar yordamida o’ynasa mavzuga oid berilgan bilimlarni bola zo’r qiziqish bilan o’zlashtradi. 

Maktabgacha yoshdagi bolalar ta’lim tarbiyasida an’anaviy ta’lim shakillari bilan komputerlashtirilgan 
pedagogik texnalogiyalarni taqqoslaydigan bo’lsak kompyuterlashtirilgan texnalogiyalarda samarali natijalar 
nomoyon bo’ladi. Kompyuter ekranida axborotning o’yin shaklida aks etishi bolalarda shu faoliyat turiga nisbatan 
diqqat va qiziqishni uyg’otadi; harakat, tovush, multiplikatsiya tasvirlari bola xotirasida uzoq vaqt ta’surot 
qoldiradi.  

Muammoli masalalarni qo’yilishi va ularning to’g’ri yechimini kompyuter orqali topilishi bolalarda man-
tiqiy fikrlash qobilyatini rivojlantrishiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi. O’zbekiston Respublikasi “Maktabgacha ta’lim 
konsepsiyasi”da ko’rsatilgani kabi kompyuter bolaga allohida yondashuv imkonini yaratadi bu jarayonda har bir 
bolada o’z intelektual darajasida va shaxsiy xususiyatlaridan kelib chiqib topshiriqni bajarishiga imkon bo’ladi. 
O’z navbatida bolalarda komputer va qo’l telefon, planshetlaridan to’g’ri foydalanish ko’nikmasini shakillantrish, 
mazkur texnika vositalarining ijobiy imkoniyatlari bilan birga salbiy tomonlari ham mavjudligini nazardan qochir-
maslik zarur. U faqat ta’limning samaradorligini, zamonaviyligini ta’minlash uchun hizmat qilishi kerak. Axborot 
texnalogiyalarini Maktabgacha ta’limga kiritilishidagi dolzarb muammolardan yana biri zamonaviy axborot 
texnologiyalar soxasida pedagog tarbiyachilar va axborot texnika vositalari yetishmasligidir. Hozirgi zamon ped-
agog tarbiyachilari zamon bilan hamnafas ravishda o’z bilim va ko’nikmalarini mustaqil oshirib borishlari zarur. 

Xulosa o’rnida quydagilarni takidlash joizki , zamonaviy axborot texnologiyalar maktabgacha ta’lim tiz-
imida faoliyatni tashkil etishda , uzluksiz metodik hizmat ko’rsatishda , pedagoglar tarbiyachilar faoliyatni tashkil 
etishda , uyluksiy metodik hiymat körsatishda pedagoglar , tibbiz xodimlar va va boshqa mutaxasislarni faolizatini 
nayorat qilishda ,butun bir tiyimning aniq manitoringini olib borishda qulazlik zaratadi shu bilan birga ulardan bir 
qator noto’ri fozdalanish bir qator muammolarni keltirib chiqaradi. Bu jarazon tarbiyachilar va ota- onalardan katta 
ma’suliyatni talab qiladi. Ular hamkorlikda bolaning har tomonlama rivojlanishi birlamchi o’ringa qo’yilsa har 
qanday texnalogiyadan foydalanilganda bola o’z vazifasini o’rnida bajaradi. Zero bugungi kunning eng dolzarb 
vazifasi ham kelajak egalari bo’lgan yosh avlodga maktabgacha ta’lim bosqichidanoq sifatli ta’lim tarbiya ber-
ishdan iborat.     
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N.A. Isroilova, T.B. Abduxakımova  

 

MAKTABGACHA TA’LIM TARBIYALANUVCHILARDA 

INTELLEKTUAL QOBILIYAT VA KREATIV FIKRLASHNI 

RIVOJLANTIRISH 
 

Maqolada o‘quvchilarning maktabgacha davridagi o‘qish faoliyati 

bilan bog‘liq ta’limiy va fiziologik jarayonlar uyg‘unligi, bu jarayonda 

bolaning idrok etish qobiliyatini to‘g‘ri rivojlantirish masalalari to‘g‘risida 

ilmiy-amaliy ma’lumotlar taqdim etilgan. 

 

Kalit so‘zlar: individual, qobiliyat, iqtidor, mantiq, tafakkur. 

 

Prezident   Shavkat   Mirziyoyev   tashabbusi   bilan   maktabgacha   taʼlim   tizimini yuksaltirish,   bolalarni   

maktabga   sifatli   tayyorlash   masalasiga   alohida   eʼtibor qaratilmoqda.   Joylarda   bolalarni   maktabgacha   

taʼlim   bilan   toʻliq   qamrab   olish maqsadida    davlat-xususiy    sheriklik    asosida    zamonaviy    bogʻchalar    

qurilib, foydalanishga topshirilmoqda. Prezidentimiz bogʻchalarda bolalar maʼnaviy boy boʻlib ulgʻayishiga 

koʻproq eʼtibor qaratish, bogʻchani qurgan tadbirkorning xayrli ishini keng targʻib qilish kerakligini taʼkidladi. 

Ta’limning asosiy vazifalari shaxsni ilmiy bilimlar, ko’nikma va malakalar bilan qurollantirishdan iborat. 

Ta’lim inson faoliyatining bir turi sifatida bir necha ma’noni bildiradi. Ya’ni ta’lim oluvchilarda bilim, ko’nikma 

va malakalar hosil qilish ularda dunyoqarash, fikr va e’tiqodlarni shakllantirish hamda ularning qobiliyatlarini 

o’stirishdir. Ta’lim orqali yosh avlodga insoniyat tajribasi orqali to’plangan bilimlar beriladi, zaruriy ko’nikma va 

malakalar hamda e’tiqodlar shakllanadi. Ta’lim tarbiyachi va tarbiyalanuvchi birgalikdagi faoliyati bo’lib, u ikki 

tomonlama xarakterga ega, ya’ni unda ikki tomon tarbiyachi   va tarbiyalanuvchi   faol ishtirok etadi. Tarbiyachi 

aniq maqsadni ko’zlab reja va dastur asosida bilim, malaka va ko’nikmalarni singdiradi, tarbiyalanuvchi esa uni 

faolo’zlashtiriboladi. Bu jarayonda inson psixikasiga tegishli sezgi, idrok, tasavvur va tafakkur kabi jarayonlar faol 

ishtirok etadi va muhim rol o’ynaydi. Ta’lim berish yoshlarga bilim berish. Ularda ko’nikma va malakalarni hosil 

qilish, ya’ni haqiqatni ocha olishga qodir bo’lgan jiddiy mantiqiy tafakkurni tarbiyalashdir. 

Bugungi jadal rivojlanayotgan zamonaviy globallashuv va axborotlashuv davrida ta’limni yanada 

rivojlantirish va takomillashtirishni dars jarayonida innovatsiyalarning turli shakllaridan tatbiq etmasdan turib 

amalga oshirish mumkin emas. Innovatsion  ta’limda , birinchi navbatda, ijodiy qobilyatlar, o’z-o’zini 

rivojlantirish va kreativ fikrlash eng muhim motivatsiyalardan hisoblanadi. Maktabgacha taʼlimda bolalarning 

ijodiy imkoniyatlarini aniqlashda, ularning kreativ fikrlash motivatsiyalarini rivojlantirishda ta’lim- tarbiya 

jarayonida innovatsion texnologiyalardan to’g’ri va o’rinli foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. 

Kreativlik—lotincha so’z bo’lib, “ijod” yoki “yo’q narsadan yaratish” kabi ma’nolarni anglatadi. Kreativlik 

–shaxs tomonidan amalga oshiriladigan amaliy harakat bo’lib, u o’zida muayyan yangilikni, yangi g’oyalarni aks 

ettirishi kerak.Kreativlik tushunchasi o’zida xilma-xillik, qiziquvchanlikni, tafakkur va no’anaviylikni aks ettiradi. 

Tarbiyachining ijodkor va kreativ bo’lishi muhim ahamiyatgaega bo’lib,bu jixati uningta’lim-tarbiya jarayonida 

tarbiyalanuvchilarda ham ushbu sifatlarni shakllantirish va rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. 

Maktabgacha taʼlimda bolalarning kreativ fikrlash qobilyati va ijodkorlik xususiyati uning ta’lim 

jarayonidagi muloqotida,tafakkurida, his-tuyg’ularida va muayyan faoliyat turlarida namoyon bo’ladi.Kreativlik 

iqtidorning muhim omili sifatida ham aks etadi. Patti Drapeau nuqtai nazariga ko’ra kreativ fikrlash , eng 

avvalo ,muayyan masala yuzasidan har tomonlama fikrlashdir. Darhaqiqat, har tomonlama fikrlash 

bolalarda berilgan turli topshiriq, masala va vazifalarni bajarishda ko’plab g’oyalarga tayanishni talab etadi. Ya’ni 

topshiriqni bajarish , masalani yechishda tarbiyalanuvchi yechimning bir necha variantlarini izlaydi, so’ngra ular 

orasidan eng maqbul birgina to’g’ri yechimga to’xtaladi. 

Tarbiyachining ham mashg'ulot jarayoniga kreativ yondashuvi o’quvchilarning mashg'ulotda berilgan 

bilim, ko’nikma va malakalarni o’zlashtirishlari, qo’llay olishlari uchun muhim omil sanaladi. Tarbiyachining 

kreativligi mashg'ulotda ikki holatni kafolatlaydi: 

-Past o’zlashtiruvchi tarbiyalanuvchi , mshg'ulotda “bir xillik”dan zerikkan 

tarbiyalanuvchi e’tiborini mashg'ulot jarayoniga jalb etish va qiziqtirish. 

-Bolalarda kreativ fikrlash va ijodiy faoliyatni aniqlash va rivojlantirish, rag’batlantirish uchun imkoniyat 

yaratadi. Xulosa qilib aytganda, har bir kreator va ijodkor tarbiyachi o’z tarbiyalanuvchi kreativ fikrlash 

qobilyatlarini o’z vaqtida aniqlashi va doimo rivojlantirib borishi shart va zarur. 
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Iqtidor - bu inson psixikasining butun umr davomida tizimli rivojlanuvchi sifati bo‘lib, insonning boshqa 

odamlarga nisbatan bir yoki bir necha sohada yuqori natijalarga erishish imkoniga ega ekanligi bilan belgilanadi. 

Psixologik lug‘atda “iqtidor” tushunchasi quyidagicha ta’riflanadi: iqtidor bu - faoliyatning muvaffaqiyatli amalga 

oshirilishini ta’minlaydigan qobiliyatlarning o‘ziga xos uyg‘unlashuvi, insonning imkoniyatlari doirasi, 

faoliyatlari darajasi va o‘ziga xosligini belgilaydigan umumiy qobiliyatlar. Ushbu tavsiflardan kelib chiqqan holda, 

shuni ta’kidlash mumkinki, iqtidor asosida umumiy intellektual va insonning bilish imkoniyatlarini belgilaydigan, 

tabiat tomonidan in’om etilgan qobiliyatlar, biror bir faoliyatda muvaffaqiyatga erishishni ta’minlaydigan maxsus 

qobiliyatlar yotadi. Iqtidorli bolalar bu umumiy va maxsus qobiliyatlarni o‘zida mujassam etgan bolalardir. 

Psixologlarning tadqiqotlari tahlili shuni ko‘rsatdiki, tarbiyalanuvchilarning bilimlarini shakllantirish

tarbiyachirahbarligida, maqsadlitashkil qilingan faoliyat jarayonida samarali rivojlanadi va bu pedagogik jarayonda 

o‘z aksini topadi. Faqatgina samarali tashkil etilgan ta’lim jarayonida tarbiyalanuvchida o‘quv muammosini 

mustaqil hal qilish ko‘ nikmasini rivojlantirish va o‘rganilayotgan bilimlar yuzasidan kelib chiqqan muammolarni 

ijodiy yechish imkoniyatini yaratadi. Shuning uchun ham biz bugungi kunda zamonaviy ta’limning 

vazifasi,maqsadi, o‘rni va rolini yaqqol tasavvur qila olishimiz kerak. 

Hozirgi kundagi muhtaram Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan beshta muhim tashabbusning asosiy 

maqsadi ham tarbiyalanayotgan yoshlarning o’ ziga xos kreativ qobilyatlarini aniqlash va rivojlantirishga va 

ularning bo’sh vaqtini mazmunli, samarali tashkil etishga qaratilgan. Ozod va obod Vatanimizning ertangi kelajagi 

bugungi o’quvchi yoshlarning qo’lida ekan, buni biz pedagoglar doimo yodda tutishimiz va o’zkasbimizga 

sidqidildan yondashishimiz kerak. 
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MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING XARAKAT 

KO’NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH 
 

Maqolada boladagi jismoniy sifatlar ,xarakat ko’nikmalari rivojining 

zarur hamda yetarli darjasini ta’minlovchi jismoniy imkoniyatlarning 

tabiiylikka  muvofiq va individual mos tarzda rivojlantirishni  maktabgacha 

yoshdagi bolalarga jismoniy-umumiy tarbiyaga oid ma’lumotlarni berish 

bunda ularning jismoniy tarbiyasiga oid aqliy ,texnologik, axloqiy, etika va 

estetika qadryatlarni o’zlashtirishga erishish, bilimlarining mustaqil 

mashg’ulotlar o’tkazishning boshlang’ich ko’nikmalari darajasida amalga 

oshirish. 

 

Kalit so’zlar: Jismoniy mashqlar, xarakat ,ko’nikma xarakatli o’yinlar 

,jismoniy sifatlar, kuch, tezkorlik, chaqqonlik, egiluvchanlik, chidamlilik, 

texnologik,aqliy, axloqiy, etika va estetika. 

 

O’zbekiston Respublikasi prezidentining 2016-yil 29-dekabrdagi ,,2017-2021-yillarda maktabgacha ta’lim 

tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risidagi  3261- sonli qaror ijrosini taminlash maqsadida 

maktabgacha ta’lim muassasalari moddiy-texnika bazasini mustaxkamlash malakali pedagog kadrlar bilan  

taminlash bolalarni maktab ta’limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash , ta’lim tarbiya jarayoniga zamonaviy 

ta’lim dasturlari va texnalogiyalarni tatbiq etish bolalarni har tomonlama intellektual ,axloqiy , estetik va jismoniy 

rivojlantirish uchun shart –sharoitlar yaratish bo’yicha zaruriy chora – tadbirlar va rejalar belgilab beriladi. 

Ma’lumki bola unga kattalarning bevosita ta’siri natijasida  mustaqil muxitdan olayotgan axborotlari tasirida 

rivojlanadi.Asta-sekin bolalar mustaqil bo’la boladilar , ularning organizimi mustaxkamlanadi ,xarakatlari ancha 

aniq ishonchli tezkor bo’ladi. O’g’il bolalarda 3-yoshda bog’liqlikning nisbatan yuqori darajasida diqqat va 

chidamlilik  ko’rsatkichlari orasida aniqlanadi; 4-5 va 6 yoshda egiluvchanlik bilan muvofiq ravishda qizlarda esa 

3- yoshda chidamlilik 4- yoshda tezkorlik va egiluvchanlik ko’rsatkichlari bilan yuzaga chiqadi. 

Asosiy mazmunini muntazam ravishda bajarishlari uchun turli usuldagi mashqlar mavjud. Bular asosiy 

harakatlar (yurish, yugurish, sakrash, irg‘itish, ilib olish, emaklash, sirpanish); oyoq va tana uchun 

umumrivojlantiruvchi mashqlar (turli buyumlar yordamida va ularsiz) raqs mashqlari, saflanish va qayta saflanish, 

harakatli o‘yinlar, turli sport o‘yinlarining muhim xususiyatlarini egallash, sport mashqlari, rolikli konkida sayr 

qilish, velosipedda yurish, suzish va boshqalardan tashkil topadi. Bolalarni xalqimizning eng buyuk an’analari 

ruhida tarbiyalash nihoyatda muhimdir. O‘zbek xalqi boshqa xalqlar kabi o‘zining qadimiy an’anaviy o‘yinlariga 

ega. Ular asrlar mobaynida shakllanib va sayqal topib bugungi kungacha yetib keldi. Dasturga zamonaviy harakatli 

o‘yinlar qatoriga ana shunday o‘zbek xalq milliy o‘yinlari ham kiritildi. Shu bilan birga dasturda harakat sifatlarini 

rivojlantiruvchi, qomatni to‘g‘ri shakllantiruvchi va yassi oyoqlilik kasalining oldini oluvchi maxsus mashqlar 

ham tavsiya etiladi. 

Jismoniy tarbiya bo‘yicha bajariladigan ishni to‘g‘ri rejalashtirish va o‘tkazish uni samarali hal etishda 

nihoyatda muhimdir. Kun davomida turli xildagi mashg‘ulotlarni jismoniy mashq va harakatli o‘yinlar bilan 

qo‘shib olib borilishi, bolaning to‘g‘ri harakatini ta’minlashga yordam beradi. Mashg‘ulotlarga tavsiya etilayotgan 

dastur materiali o‘tkaziladigan jismoniy sog‘lomlashtirish tadbirlari mustaqil mashqlar va o‘yinlar uchun asos 

bo‘ladi. Ta’lim vazifasining asosi, jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarida, tarbiyaviy va sog‘lomlashtirish vazifalari 

jismoniy sifatlarni o‘stirish, bolalar organizmining ish qobiliyatini takomillashtirish, uning ishga layoqatliligini 

oshirish orqali amalga oshiriladi. Mashg‘ulotlar to‘g‘ri tashkil etilsa, qiziqarli, ibratli jihatlari oshirilsa, bolalar o‘z 

vaqtida dam olishlariga e’tibor berilsagina jismoniy mashqlarning samaradorligi ortadi. Mashg‘ulotda eng muhimi 

mashq va o‘yinlarning to‘g‘ri taqsimlanishidir. Bunda mashg‘ulotning asosiy vazifasini ajrata olish lozim, uning 

mazmuni ko‘zda tutgan maqsadni hisobga olib, bola tanasining ma’lum qismlariga har tomonlama ta’sir o‘tkazish 

zarur. Shu jumladan, mashg‘ulotlar unumdorligini oshirish maqsadida turli mashqlarni bir-biri bilan bog‘lash ham 

muhimdir. Mashg‘ulotni rejalashtirishda harakat tartibini va takroriyligini, vazifani to‘g‘ri taqsimlash va bolalarni 

uyushtirishning eng aniq va oqilona usullari ko‘zda tutiladi. Bunga, avvalo, yetarli harakat faolligi va 

mashg‘ulotlarning zichligini ta’minlash orqali erishish kerak. Mashg‘ulotlarni rejalashtirishda guruhning sharoiti, 

mashg‘ulotlar uchun zarur bo‘lgan jihozlarning mavjudligi hisobga olinadi. Ochiq havodagi mashg‘ulotlar 

mazmuni yil fasllariga, ob- havoga muvofiq ravishda tanlanadi. Mashg‘ulotni rejalashtirish va o‘tkazish usullari 
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turlicha bo‘lib, ular asosiy harakat va o‘yin mashqlari, bir qolipdagi mashg‘ulotlardan tortib turli xildagi, ya’ni 

harakatli o‘yinlar, xalq o‘yinlari, estafetalar, ochiq havoda o‘tkaziladigan mashg‘ulotlarni o‘z ichiga oladi. 

Ertalabki badantarbiya, sayrdagi jismoniy mashq va o‘yinlarni mashg‘ulotlarning o‘quv materialiga mu-

vofiqlashtirish muhim. Kunning turli paytida bolalarning harakat faolligini hisobga olish, shunga ko‘ra, harakat 

ko‘nikma va malakalarini takomillashtirish uchun harakat sifatlarini o‘stiradigan mashqlarning turliusullari tavsiya 

etiladi. Bolalarning mustaqil faoliyati tarbiyachining bevosita rahbarligida o‘tadi. U har bir bolaning o‘yin va 

mashqlarni erkin tanlashiga harakat qiladi.Tarbiyachi harakat faoliyatiga mos jihozni tanlash yo‘li bilan bolalarn-

ing tashkilotchilik qobiliyatini o‘sishiga yordam beradi. Tarbiyachi (maktabgacha ta’lim muassasasida va oilada 

amalga oshiriladigan) jismoniy tarbiya jarayonining ketma-ketligi va uzluksizligiga alohida e’tibor qaratadi. U bu 

ishni rejalashtirayotganda bolaning o‘ziga xos xususiyati, rivojlanishi, salomatligi, jismoniy o‘sishi, qiziqishi, 

qobiliyatlari hisobga olinadi. Jismoniy tarbiya dasturida har bir guruhdagi kundalik harakatlar belgilangan. 

Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarning xarakat ko’nikmalarida rivojlanishning uslublari.    Bo’lim-

lar,komanda, bo’yicha guruhlaga bo’linishi yoki har bir o’quvchini aloxida- aloxida yakka tartibda joylashtirish. 

Har bir usul k’op variantlarni o’z ichiga oladi. Masalan; gimnastika darsida barcha o’quvchilarni bir bukilib joy-

lashtirish mumkin. Kolonna, sherenga, doira, yakka tartibda guruhga bo’linishi mumkin. Mashg’ulotlar jarayonida 

jismoniy tarbiyadan talimning zamonaviy usublari va tamoillardan iborat. Ta’lim uslublaridan jismoniy tarbiyada 

og’zakiylik, amaliy, ko’rgazmalik, o’yin va musobaqa uslublari asosiy o’rin tutadi. Jismoniy tarbiyada og’zakiylik 

uslubidan jismoniy mashqlar va xarakatlar bo’yicha og’zaki tushintirish , suxbat, anketa, savol- javob fikr bildirish 

usullaridan foydalaniladi.  Amaliy uslubda jismoniy tarbiya o’qituvchilari jismoniy mashqlar va jismoniy 

xarakatlar bo’yicha amalda bajarib ko’rsatadi.   Ko’rgazmalik uslubdan jismoniy  xarakatlar va sport turlari  

xarakatlari texnika va taktikasidan shakillantirish bo’yicha video va kinofilimlar namoish qilinadi. 

O’yinlar o’quvchilarni jismoniy rivojlantirish, sog’lomlashtirish va jismoniy hamda xayotiy zarur hara-

katlar malaka va ko’nikmalarga shakillantirishda katta yordam beradi . O’yinlar  davomida bolalar o’zlarini erkin 

tutishi ixtirochiligi yangi xarakatlarni bajarishga intilishi mustaqil bo’lishi bilan qiziqarli bo’ladi. O’yinlar bola 

yoshi uni sog’ligini xisobga olgan xolda tashkil etiladi.  

O’quvchilar o’z organizmini jismoniy tayyorgaligini va jismoniy qobilyatiga muvofiq xolda o’yinlar 

davomida faollik ko’rsatadi. Sportchilarni umumiy va maxsus tayyorgalligida ham o’yin turlaridan keng foyda-

lanalidilar.  
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Д.В. Салтыкова 

 

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ 
 

В данной статье мы рассмотрим психолого-педагогические осо-

бенности подростков, которые в той или иной степени могут повлиять 

на развитие девиантного поведения. 

 

Ключевые слова: девиантное поведение, теории, научный подход, 

направление.  

 

Анализ научно-методической литературы по теме исследования показал, что на сегодняшний день 

проблематика девиантного поведения является достаточно широко освященной в психолого-педагогиче-

ских в гуманитарных науках. В обобщенном смысле девиантное поведение представляет собой отклоня-

ющееся от принятых в обществе социальных норм поведение человека. В рамках нашей курсовой работы 

мы представим характеристику основных научных подходов к трактовке данного понятия в историческом 

и современном аспектах изучения. 

В 19 веке сформировалось два основных научных подхода к пониманию девиантного поведения 

[4]: биологический, социологический. 

Сторонники биологического подхода рассматривают отклоняющееся поведение как некое явле-

ние, детерминированное рядом биологических факторов во взаимосвязи с явлениями окружающей дей-

ствительности. В этой связи особо следует отметить Ч. Ломброзо, автора биосоциологической теории. 

Ученый предположил наличие взаимосвязи преступного поведения человека с его анатомическими осо-

бенностями. Однако, спустя несколько десятков лет британским врачом Ч. Горингом была обоснована 

несостоятельность данной теории. Исследователь привел доказательства того, что сходные анатомические 

черты имеют как лица с преступными наклонностями, так и никогда не совершавшие преступлений [4]. 

Значимый вклад в развитие биологической теории девиантного поведения внес известный ученый 

Чарльз Дарвин. Автор разработал эволюционный подход, согласно которого различные аспекты поведе-

ния человека являются проявлением видовых наследственных программ. Дальнейшее развитие теория эво-

люционного подхода Ч. Дарвина получила в трудах К. Лоренца, разработавшего этологическую концеп-

цию. В основу идеи К. Лоренца легло предположение, что различные феномены отклоняющегося поведе-

ния человека (например – агрессия), обусловлены врожденным инстинктом самосохранения или борьбы 

за выживание [3].  

Еще одним сторонником эволюционной теории поведения является известный ученый-генетик В. 

Эфроимсон. В своих научных трудах автор доказывает тысячелетнюю эволюцию преемственности пере-

дачи наследственных реакций этического характера [5]. 

Дальнейшее распространение биологическая теория получила в 60-х годах 20 века благодаря ис-

следованиям У. Пирса в области биокриминологии, согласно которой наличие лишней Y-хромосому у 

мужчин предполагает возможность развития криминальных наклонностей [2]. Одним из направлений био-

логической теории является анатомический подход У. Шелдона (в различных литературных источниках – 

конституциональная теория девиантного поведения), согласно которого существует взаимосвязь между 

соматотипами телосложения человека и формами поведения [4].  

В рамках биологического подхода следует отметить и другие теории [4]: 

- взаимосвязи темперамента и поведения (Ю.Б. Гиппенрейтер, 1982); 

- гормональной детерминанты девиантного поведения (Джеймс Даббс и Робин Моррис, 1990); 

- связи между уровнем тестостерона и склонностью к антиобщественному поведению (Бэрон, 

Ричардсон, 2000). 

Согласно социологическому подходу, в основе девиантного поведения лежат различные социаль-

ные взаимодействия и установки личности. Особое развитие данный научный подход получил в 20 веке. 

Здесь стоит упомянуть пять самых распространенных теорий. 

1. Теория стигматизации. Представителями данного подхода являлись Г. Беккер (1961), И. Гофман 

(1984). Согласно данной теории, к девиантному поведению склонны представители низших, мало значи-

мых в обществе социальных групп. 

2. Теории Джорджа Ритцера [4]: 
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- теория структурной напряженности: девиантное поведение рассматривается как следствие разо-

чарования личности законными способами достижения своей цели; 

- теория инвестирования - сущность девиантного поведения заключается в отсутствии у личности 

каких-либо ценностей; 

- теория дифференцированного общения (теория привязанностей) - сущность девиантного пове-

дения обусловлена утратой способности любить кого-то (быть привязанным к кому-то). 

3. Теория социальной роли. Известными представителями данной теории выступали ученые Дж. 

Мид (1996) и В. И. Добреньков (1996). По мнению авторов, сущностью девиантного поведения является 

принятие на себя человеком роли «девианта». 

На современном этапе развития психолого-педагогических наук появились новые концептуаль-

ные подходы к пониманию сущности девиантного поведения. В последние годы особую значимость при-

обрело психологическое направление, основанное на понимании сути девиантного поведения как измене-

ния структуры личности и особой организации форм сознания [4].  

В рамках психологического направления сложились следующие характеристики сущности девиа-

нтного поведения: 

- результат отклоняющегося поведения как постоянный конфликт между бессознательными вле-

чениями (З. Фрейд, психодинамическая теория); 

- природа агрессивности (врожденные неосознаваемые влечения) как первопричина насильствен-

ных преступлений (представители неофрейдизма: З. Фрейд, А. Адлер, Э. Фромм и другие);  

- поведение человека полностью обусловлено окружающей природной средой (представители би-

хевиоризма и необихевиоризма: Б. Скинер, Д. Уотсон и другие) и прочие теории. 

Современные отечественные исследования в области девиантного поведения, в основном направ-

лены на детей и подростков как группу повышенного риска. Как полагает Б. С. Братусь (2019), девиантное 

поведение подростков представляет собой отклонение в функционировании механизмов личностно-смыс-

ловых устремлений с деформированием системы взаимосвязи реальных и идеальных целей [1]. По мнению 

Л. Г. Агеевой (2010), девиантное поведение следует рассматривать как дефект социализации личности под 

влиянием развития критической ситуации [1].  

Таким образом, на основании вышесказанного, и с учетом изученных авторских научных подхо-

дов, сформулируем собственное определение девиантного поведения как стойкое, отклоняющееся от об-

щепринятых социальных норм поведение, обусловленное биологическими, социальными и психологиче-

скими факторами, сопровождающееся социальной дезадаптацией, и наносящее ущерб как самой личности, 

так и обществу. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 
 

В данной статье раскрыты особенности проблемы работы со 

старшими подростками по развитию у них самостоятельности. Пред-

ставлен пример психолого-педагогической программы для создания психо-

лого-педагогической среды для социальной адаптации, развития самосто-

ятельности и сепарации от родителей старшеклассников. 

 

Ключевые слова: коррекционно-развивающая программа, безопас-

ное отклоняющееся поведение старших подростков. 

 

Самостоятельность – одно из ведущих качеств личности, выражающееся в умении ставить перед 

собой определенные цели и добиваться их достижения собственными силами. Самостоятельность как 

стремление и умение ребенка решать задачи независимо от взрослого, мобилизуя имеющиеся знания и 

опыт, используя поисковые действия, является важным фактором социально-личностного созревания. 

По результатам многочисленных исследований педагогов и психологов, проблемы с воспитанием 

самостоятельности возможны в подростковом возрасте. Обостренная потребность в самоутверждении у 

подростков нередко основывается на искаженном представлении о самостоятельности, которая восприни-

мается ими как полная независимость от чужих мнений, советов и оценок. При этом демонстративное 

отвержение авторитета старших нередко сочетается с собственной пассивностью и нежеланием принимать 

решения и нести за них ответственность. 

Самостоятельность в педагогической науке изучается не как интегральное свойство целостной лич-

ности, а функционально, в связи с каким-либо видом деятельности: как свойство познавательной деятель-

ности (А.С. Байрамов, В.Н. Максимова, П.И. Пидкасистый, Н.А. Половникова), в общественной деятель-

ности (Я.И. Левин, З.Ф. Пономарева, С.Я. Хозе), в связи с социальной активностью (И.С. Кон, Т.Н. Маль-

ковская). Проявления самостоятельности в подростковом возрасте изучала С. Хартер, рассматривая такое 

проявление личностной автономии у подростков, как возможность высказывания своего собственного 

мнения. По концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [1] 

понятно, что развитие самостоятельности, самореализации и социальной адаптации также является прио-

ритетным в условиях образования. 

Цель – психолого-педагогическое сопровождение старших подростков в развитии самостоятельно-

сти. 

Задачи программы:  

информирование педагогов и родителей старших подростков по проблеме развития самостоятель-

ности детей, завершённой сепарации от родителей; 

формирование представления о значимости самостоятельности у старших подростков; 

создание психолого-педагогических среды для успешной социальной адаптации старших подрост-

ков; 

коррекция незавершённой сепарации от родителей у старших подростков. 

Назначение программы: программа предназначена для создания психолого-педагогической среды 

для социальной адаптации, развития самостоятельности и сепарации от родителей старшеклассников, а 

также информирование участников образовательного процесса о данных явлениях. 

Принципы: гуманности; толерантности; профессионализм и компетентность специалиста, довери-

тельное взаимодействие с детьми, педагогами и родителями; принцип коллективного воспитания; субъ-

ектности; педагогического сотрудничества. 

Способы работы: групповая работа, тренинговые занятия, разработка памяток и буклетов, индиви-

дуальная и групповая беседа, родительские собрания, классный час, игры. 

Социально-педагогические технологии: технологии коррекции и профилактики, консультирование, 

тренинги. 
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Критерии и показатели эффективности программы:  

гармонизация детско-родительских отношений; 

удовлетворённость родителей и педагогов жизнедеятельностью в классе; 

решение поставленных задач; 

сотрудничество участников образовательного процесса в реализации программы; 

гармоничное развитие учащихся; 

информирование о таких явлениях как сепарация от родителей, социальная адаптация, самостоя-

тельность; 

защищённость и комфортность учащихся; 

программа способствует совершенствованию профессиональных компетенций. 

Условия реализации программы: мероприятия проводятся на базе образовательного учреждения, 

техническое и методическое обеспечение, готовность участников программы. 

Сроки реализации программы: 1 месяц (5 занятий со старшеклассниками, 2 – с педагогическим кол-

лективом, 2 – с родителями старшеклассников, но также возможны индивидуальные консультации и бе-

седы). Реализовать психолого-педагогическую программу по развитию самостоятельности у старших под-

ростков возможно путем ряда мероприятий и совместными усилиями родителей и педагогического со-

става. Мероприятия представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Мероприятия программы 

Содержание работы Цель Ответственные 

Тематическое родительское со-

брание «Что какое сепарация 

от родителей, как она проходит 

и зачем нужна» 

Передача родителям знаний об особенно-

стях подросткового возраста, процессе 

протекания сепарации от родителей, её 

влиянии на социальную адаптацию и са-

мостоятельность старших подростков 

Классный руководитель, 

социальный педагог, пе-

дагог-психолог  

Создание памяток и буклетов 

«Помогаем психологическому 

развитию детей: советы» и 

«Как помочь ребёнку стать са-

мостоятельным?» 

Информирование родителей в доступной 

форме о правильной помощи своему ре-

бёнку в его становлении самостоятель-

ным 

Социальный педагог, пе-

дагог-психолог 

Индивидуальные консульта-

ции и беседы для родителей по 

их запросам 

Ответы на интересующие вопросы роди-

телям, помощь в понимании ключевых 

понятий программы 

Социальный педагог, 

классный руководитель, 

педагог-психолог 

Индивидуальное консультиро-

вание подростков (по запросу) 

Помощь в решении личных проблем, со-

веты 

Классный руководитель, 

социальный педагог, пе-

дагог-психолог 

Классный час «Как перестать 

зависеть от родителей и взять 

ответственность за свою 

жизнь» 

Показать значимость принятия собствен-

ных решений и пути сепарации от роди-

телей 

Социальный педагог, пе-

дагог-психолог, класс-

ный руководитель 

Дискуссия на тему «Проблема 

сепарации от родительской се-

мьи» 

Узнать какое дети имеют представление 

о сепарации от родителей, их мнение 

насчёт самостоятельной жизни  

Социальный педагог, пе-

дагог-психолог, класс-

ный руководитель 

Деловая игра «Потерпевшие 

кораблекрушение» 

Изучить процесс выработки и принятия 

группового решения в ходе общения и 

групповой дискуссии 

Социальны педагог, педа-

гог-психолог, классный 

руководитель 

Ролевая игра «Магазин масок» 

Возможность попробовать разные роли, 

развить навыки активного действия и вза-

имодействия, а также воспитание само-

стоятельности, отработка навыков поста-

новки и достижения цели 

Социальный педагог, 

классный руководитель, 

педагог-психолог 
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Окончание таблицы 1 

Содержание работы Цель Ответственные 

Тренинг «Семь«Я» человека» 

Формирование стремления к самопозна-

нию, возможности распознавать личност-

ные качества, стремление к взаимодей-

ствию  другими людьми 

Социальный педагог, пе-

дагог-психолог, класс-

ный руководитель 

Личные консультации педаго-

гического состава (по запросу) 

Ответы на вопросы по теме программы, 

рекомендации по взаимодействию с ро-

дителя старшеклассников и подростками  

Социальный педагог, пе-

дагог-психолог 

Разработка буклетов и памяток 

с основной информацией  тема-

тики программы 

Наглядное представление о процессе се-

парации от родителей и развитии само-

стоятельности старших подростков 

Социальный педагог, пе-

дагог-психолог 

Выступление на педсовете а 

тему развития самостоятельно-

сти старших подростков 

Информирование о проблеме незавер-

шённой сепарации старших подростков и 

её влиянии на развитие самостоятельно-

сти и социальной адаптации 

Социальный педагог, 

классный руководитель, 

педагог-психолог 

 

Достигаемые эффекты при реализации программы:  

повышение уверенности в себе и самооценки у старших подростков; 

выстраивание диалога с родителями старших подростков; 

повышение уровня информационно-теоретической компетентности родителей и педагогов. 

Основные этапы работы:  

Подготовительный: поиск нормативно-правовых документов по теме программы; знакомство с ос-

новными понятиями, поднимаемыми в работе (сепарация от родителей, самостоятельность, социальная 

адаптация); написание программы; введение в курс работ контингент, с которым они будут проводиться. 

Основной: проведение мероприятий программы согласно плану; проведение консультаций; коррек-

тировка целей, задач, методов. 

Заключительный: отчёты по проделанной работе; рефлексия участников; анализ результатов и их 

сравнение с критериями эффективности; разработка рекомендаций. 

Таким образом, внедрение коррекционно-развивающей программы по предупреждению развития 

отклоняющегося поведения у старших подростков позволит сопровождать их в процессе социализации. 
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А.А. Бабичева 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИ-

МАТА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ: ОСНОВНЫЕ МЕ-

ТОДЫ И СРЕДСТВА 
 

Данная статья рассматривает основные методы и средства оп-

тимизации социально-психологического климата в образовательных ор-

ганизациях. Определены основные характеристики и признаки благопри-

ятного социально-психологического климата. В целом, статья может 

быть полезна для исследователей, руководителей и тех, кто заинтересо-

ван в улучшении социально-психологического климата в педагогических 

коллективах образовательных организациях. 

 

Ключевые слова: социально-психологический климат, коллектив, 

педагогический коллектив, управление коллективом. 

 

Несомненно, в педагогическом коллективе социально-психологический климат играет важнейшую 

роль в создании условий для эффективного педагогического процесса. Он влияет на мотивацию педагоги-

ческих работников, их отношения друг к другу и к учебному процессу, а также на общую атмосферу в 

коллективе. В данной статье рассмотрим основные аспекты формирования и поддержания социально-пси-

хологического климата в педагогическом коллективе, а также методы и средства, помогающие улучшить 

этот климат для эффективной работы и развития коллектива. 

Ключевыми особенностями социально-психологического климата в коллективе образовательной 

организации являются: 

1. Уважение и доверие. В хорошем коллективе ценятся мнения и достижения каждого работника. 

Руководство демонстрирует открытость и готовность слушать сотрудников, а сами сотрудники взаимо-

действуют друг с другом с уважением и доверием. 

2.Коллективная ответственность. Сотрудники понимают, что от их работы зависит результат всей 

организации, и поэтому они нацелены на совместную работу и помощь друг другу. 

3.Поддержка и эмоциональная открытость. В хорошем коллективе сотрудники готовы поддержать 

друг друга, как в рабочих, так и в личных вопросах. Они открыты для общения, готовы выслушать и по-

мочь советом. 

4.Адекватность и конструктивность. В хорошем коллективе отсутствует критика и отрицательная 

оценка личности сотрудников. Вместо этого доминируют конструктивные предложения и попытки найти 

решение проблемы. 

5.Развитие и саморазвитие. Хороший коллектив в комплексе сразу формирует лучшие условия для 

реализации личностных и профессиональных потребностей каждого индивидуума. В таком коллективе 

люди стремятся расти и развиваться, и поддерживают друг друга в этом. 

При плане оптимизации социально-психологического климата в педагогическом коллективе руко-

водитель, в свою очередь, не должен оставаться в стороне. Он должен соблюдать несколько правил: 

1.Задавать правильный тон общения. Руководитель должен быть примером эмоциональной устой-

чивости, терпимости и уважения к каждому члену коллектива. Он должен уметь слушать, понимать и 

находить общий язык с разными людьми. 

2.Создавать сплоченность и поддерживать дух коллектива. Для этого нужно проводить общие ме-

роприятия, заботиться о благоприятных условиях работы и обучения, регулярно общаться с сотрудниками 

и выявлять их потребности. 

3.Стимулировать креативность и саморазвитие. Руководитель должен поддерживать и развивать 

индивидуальные таланты и увлечения сотрудников, участвовать в обучении коллектива, создавать условия 

для профессионального роста. 

4.Подчеркивать общие интересы. Руководитель должен дать понять, что успех коллектива невозмо-

жен без личного роста каждого человека, и признавать заслуги каждого сотрудника перед обществом. 
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5.Решать конфликты конструктивно. Руководитель должен уметь разбираться в конфликтных ситу-

ациях и находить решения, которые будут удовлетворять интересам всех участников. Он должен справед-

ливо рассчитывать заработную плату и другие виды вознаграждения, а также заниматься прямым руко-

водством за профессиональной деятельностью. 

При необходимости оптимизации социально-психологического климата в педагогическом коллек-

тиве образовательной организации, руководителю следует прочитать немало литературы по данной про-

блеме. Существует несколько методов и средств, которые помогают улучшить социально-психологиче-

ский климат в педагогическом коллективе: 

1. Консультация и коучинг с педагогическим коллективом. Необходимо наладить диалог между 

руководством и педагогами, чтобы они могли обсуждать свои проблемы и находить способы решения. 

2. Регулярные тренинги. Это поможет педагогам улучшить коммуникацию, работать в команде и 

решать конфликты. 

3. Организация различных мероприятий. Включайте различные сюжеты в праздники и веселые ме-

роприятия. Это поможет снять напряжение и укрепит коллектив. 

4. Создание комфортной атмосферы. Обратите внимание на качество обеденного перерыва, на обе-

денные зоны и как достаточно пространства для занятий и проведения персональной работы. 

5. Открытые двери кабинета руководителя. Сделайте так, чтобы руководитель всегда был доступен 

для своих подчиненных. 

6. Применение современных методов обучения. Использование новых методик обучения, которые 

были доказаны на практике, поможет повысить интерес и мотивацию педагогов. 

Таким образом, уделять внимание социально-психологическому климату в педагогическом коллек-

тиве следует не только для эффективности работы, но и для благополучия всех участников образователь-

ного процесса. 
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имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 5-3 (140) 

__________________________________________________________________________________ 

 

84 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Ю 

Р 

И 

Д 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

   НАУКИ 
 
 

А.Д. Бернатанец 

 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗАКОННОСТИ ОБРА-

БОТКИ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖ-

ДАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ 
 

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования об-

работки биометрических персональных данных с использованием систем 

видеонаблюдения, а также вопросы охраны прав частной жизни.  

 

Ключевые слова: Биометрические данные, правовая защита, без-

опасность, персональные данные, биометрия, идентификация, распозна-

вания лиц, системы видеонаблюдения. 

 

Быстро развивающиеся технологии обработки информации в современном мире позволяют исполь-

зовать созданные человеком блага все эффективнее с каждым днем. Так с 2017 года власти Москвы начали 

осуществлять подключение технологию распознавания лиц к городской системе видеонаблюдения. Алго-

ритм, основанный на использовании нейросетей, видеопоток с камер видеонаблюдения городской си-

стемы в режиме реального времени проходит анализ. С 1 сентября 2020 года данная система заработала в 

московском метрополитене, охватывающая все станции метро. На данный момент это одна из самых круп-

ных ы мире сетей с распознаванием лиц – более 200 тысяч камер. Данную систему успешно опробовали 

еще в 2020 году во время пандемии. С ее помощью выявили более 200 нарушителей карантина и самоизо-

ляции [2]. 

В данный момент доступ к системе наблюдения Москвы имеют тысячи пользователей. В том числе: 

сотрудники правоохранительных органов, государственных и муниципальных организаций. Кроме-того 

представитель правоохранительных органов имеют доступ к данной системе с любого устройства в том 

                                                           
 © А.Д. Бернатанец, 2023. 

 

Научный руководитель: Минбалеев Алексей Владимирович – доктор юридических наук, доцент, Фе-

деральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-

Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)». 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 5-3 (140) 

__________________________________________________________________________________ 

 

85 

числе и мобильного. Что делает практически неизбежными случаи злоупотребления со стороны право-

охранительных органов, использование данной системы для возможного незаконного сбора информации 

о конкретном лице.  

Распознавание лиц можно использовать везде, где есть камеры: на улице, в помещениях, на стади-

онах, в метро и общественном транспорте, в аэропортах, на вокзале, в магазинах, банках и других обще-

ственных местах. Подобные программы и алгоритмы можно устанавливать на персональные компьютеры 

и на мобильные устройства, кроме того они используются в системе «Умный город», с использованием 

видеодомофонов. Граждане мегаполисов где осуществляется или планируется деятельность подобной си-

стемы все чаще задаются вопросами. Прежде всего, вопросами возможного нарушения неприкосновенно-

сти частной жизни в связи непрерывной обработкой видеопотока. Так с административным исковым заяв-

лением в суд обратилась гражданка П. о признании незаконными действий применения технологии рас-

познавания лиц на территории г. Москвы. Мотивируя свои требования тем, что с помощью камер видео-

наблюдения собирается информация о её изображении (биометрические персональные данные. Данные 

действия были осуществлены после постановления Тверского районного суда г. Москвы от 13.08.2018 по 

делу об административном правонарушении, проведя одиночный пикет, в связи с чем была привлечена к 

ответственности. Полагая незаконными действия административных ответчиков по применению техноло-

гии распознавания лиц на территории города Москвы в городской системе видеонаблюдения, построенной 

на базе ГИС ЕЦХД, указав на то, что при рассмотрении дела об административном правоотношении про-

изводился осмотр записей с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано целенаправленное при-

ближение фокуса камеры в 32 раза с фиксацией на её лицо, ссылаясь на применение технологии распозна-

вания лиц, что противоречит ч.1. ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» [7]. Отказывая в удовлетворении завяленных П. требований, суд первой инстанции исходил из 

того, что действия административных ответчиков, в полной мере соответствует действующему законода-

тельству, направлены на обеспечение безопасности как самого заявителя так иных граждан, не нарушают 

прав и законных интересов последней. В соответствии с п. 2 ст. 8 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации право на неприкосновенность 

частной жизни может быть ограниченно законом. Согласно ч. 2 11 Федерального закона № 152-ФЗ обра-

ботка биометрических персональных данных может осуществляться без согласия субъекта персональных 

данных в связи с реализацией международных договоров Российской Федерации о реадмиссии, в связи с 

осуществлением правосудия и исполнением судебных актов, в связи с проведением обязательной государ-

ственной дактилоскопической регистрации, а также в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопас-

ности, о противодействии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, о государственной службе, 

уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, о гражданстве 

Российской Федерации [7]. Департамент получает и обрабатывает изображения в ЕЦХД руководствуясь 

ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, устанавливающей, что согласие гражданина на обнародование и даль-

нейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или 

произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) не требуется в случаях, когда: 

1. использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных пуб-

личных интересах. 

2. изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для сво-

бодного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, 

представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда 

такое изображение является основным объектом использования [1].  

В данном случае решение Савеловского районного суда г. Москвы от 06 ноября 2019 года осталось 

без изменения. 

Возможность оперативно обнаружить человека в той или иной области работы системы значи-

тельно облегчает поиск преступников, пропавших без вести и похищенных людей. А с появлением си-

стемы распознавания лиц почти в каждом устройстве позволяет оплачивать товары и услуги, выполнять 

операции с банкоматами и т.д. только с помощью камеры, позволило облегчить и значительно усилить 

жизни граждан. 

Права граждан в данной области никак не защищены. Безопасность биометрических данных в част-

ной сфере пока не регулируются, но у государства с 2019 года есть право использовать распознавание лиц 

без согласия граждан. В Китае, как и в России распознавание лиц используется повсеместно и у госорганов 

есть неограниченные возможности по применению технологий. А вот в ЕС и Великобритании действует 

регламент по защите данных – GDPR [6]. Данный регламент запрещает любое посягательство на личную 

жизнь человека без его согласия. Данные правила распространяются и на системы распознавания лиц. В 
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связи чем необходимо понимать и устанавливать возможные границы защиты государственных интересов 

и четко устанавливать их в сфере информационных систем позволяющие обрабатывать биометрические 

персональные данные с помощью технологий распознавания лиц. Необходимо обеспечить конфиденци-

альность данных обработки таких видеопотоков, а также установить правовой режим защиты технологии 

распознавания лиц, позволяющий исключить риск использования данных технологий в личных не госу-

дарственных целях.   
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ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИММУНО-

ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

В статье рассматриваются аспекты деятельности органов гос-

ударственной власти и местного самоуправления в области иммунопро-

филактики инфекционных заболеваний. Акцентируется внимание на ре-

шение проблем, которые связанных с недостаточной согласованностью 

между системой здравоохранения и санитарно-эпидемиологической 

службой. Предлагается подчинить региональные органы управления 

здравоохранением напрямую Минздраву России 

 

Ключевые слова: иммунопрофилактика инфекционных заболева-

ний, система здравоохранения, санитарно-эпидемиологическая служба. 

 

Человечество на протяжении всего своего становления и развития сталкивается с различными угро-

зами и глобальными проблемами. Одним из вызовов XXI века, которому человек вынужден противосто-

ять, является возрождение старых и распространение новых инфекционных болезней. Несмотря на то, что 

с каждым днём происходят всё новые открытия в области медицины, а технологии разработки вакцин 

значительно выше, чем в предыдущие столетия, по-прежнему миллионы людей умирают от последствий 

инфекционных заболеваний. Многие переболевшие получают тяжёлые осложнения на всю жизнь.  

Согласно данным, представленным на портале ВОЗ, в 2022 году в мире было зафиксировано около 

2,56 миллиарда случаев инфекционных заболеваний, включая такие болезни, как пневмония, туберкулез, 

ВИЧ/СПИД, малярия, гепатиты, дифтерия, ботулизм и др. Кроме того, количество смертей от инфекцион-

ных заболеваний ежегодно превышает десять миллионов человек. [5] 

В России осуществление иммунопрофилактики – важный компонент здравоохранения, который 

обеспечивается несколькими федеральными и региональными органами исполнительной власти: феде-

ральный орган исполнительной власти в области здравоохранения, который разрабатывает стратегию и 

координирует действия всех участников системы здравоохранения; федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор, который следит за соблю-

дением санитарных и эпидемиологических норм и правил; и органы управления здравоохранением в каж-

дом субъекте Российской Федерации, которые отвечают за реализацию государственной политики в обла-

сти здравоохранения на местном уровне. [1] 

Такими органами являются Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав Рос-

сии), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспо-

требнадзор), а также соответствующие органы в субъектах Российской Федерации. Например, в Тюмен-

ской области таковым является Департамент здравоохранения Тюменской области. Рассмотрим направле-

ния деятельности вышеуказанных органов в сфере иммунопрофилактики. 

Минздрав России в соответствии с «Положением о Министерстве здравоохранения Российской Фе-

дерации» (утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012, № 608) 

[2] разрабатывает государственную политику и осуществляет нормативно-правовое регулирование как в 

целом, в области профилактики различных заболеваний, так и вопросах организации профилактики ин-

фекционных заболеваний. Министерство имеет обширный круг полномочий: от определения порядка им-

мунизации до контроля за эффективностью и обращением лекарственных препаратов. Для реализации 

этих полномочий орган имеет право вносить проекты нормативно-правовых актов для совершенствования 

законодательства в подведомственной сфере, а также самостоятельно принимать соответствующие поло-

жения, правила, номенклатуры, требования. 

Роспотребнадзор осуществляет общий санитарно-эпидемиологический контроль и надзор. Полно-

мочия органа определены в «Положении о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека», утверждённом Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322. 

                                                           
 © Г.А. Конов, 2023. 
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[3] В частности, функции Роспотребнадзора включают не только контроль и надзор в области использова-

ния возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных, но также контроль за безопасностью 

пищевых продуктов и товаров бытового назначения. Кроме того, Роспотребнадзор занимается анализом и 

выработкой мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций и катастроф в области здравоохранения, а 

также обеспечением биологической безопасности в стране. 

Последние тенденции и актуальные направления деятельности государственных и муниципальных 

органов в сфере иммунопрофилактики отражены в недавно разработанной Стратегии развития иммуно-

профилактики инфекционных болезней на период до 2035 года. Стратегия была утверждена Распоряже-

нием Правительства РФ от 18.09.2020 № 2390-р. [4] 

Этот акт является основой для координации деятельности и взаимодействия государственных орга-

нов Российской Федерации, органов местного самоуправления и государственных организаций, принима-

ющих участие в предупреждении, ограничении распространения и ликвидации инфекционных и иных бо-

лезней, контролируемых иммунопрофилактикой. Стратегия определяет приоритетные направления ра-

боты, включая расширение доступа населения к иммунопрофилактическим препаратам, совершенствова-

ние иммунодиагностики и проведение масштабных иммунизационных кампаний. 

Тем не менее, несмотря на постоянное совершенствование системы здравоохранения, всё ещё оста-

ётся ряд проблем, которые связаны с деятельностью органов государственной власти в сфере иммунопро-

филактики инфекционных заболеваний. Рассмотрим наиболее существенные из них. 

 Так, в настоящее время в Российской Федерации наблюдается недостаточная согласованность 

между системой здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службой. В советскую эпоху эта 

служба непосредственно подчинялась министру здравоохранения, но сегодня она входит в отдельную 

структуру - Роспотребнадзор, который имеет множество других функций, не связанных прямо с защитой 

населения от инфекций и эпидемий. 

В целом, в России на данный момент полномочия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в том числе борьба с эпидемиями, оказались рассредоточенными по трём ведом-

ствам (Роспотребнадзор, Минздрав России, ФМБА).  

Соответственно нет вертикали управления во главе с профильным ведомством - Минздравом Рос-

сии, как это было раньше.  

Более того, Минздрав России не участвует в разработке санитарных норм и правил по охране здо-

ровья населения. Роспотребнадзор одновременно занимается контролем качества потребительских това-

ров и услуг, что ослабляет его нацеленность на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения. Естественно, такая ситуация приводит к дублированию функций, размыванию ответствен-

ности за результаты, неэффективному расходованию средств и невозможности координации действий из 

единого профессионального центра при возникновении эпидемии. [6] 

В результате в России сложилась неблагоприятная обстановка со смертностью и заболеваемостью 

инфекционными болезнями, а также с состоянием инфекционной службы.  

Сегодня и служба здравоохранения, и Роспотребнадзор формируют свои приказы и статистику. Ди-

агностические тесты во время эпидемии в основном производились в лабораториях, которые подчинялись 

Роспотребнадзору, информация оттуда в медицинские организации поступала зачастую с опозданием, 

происходили путаница и потери документов. Разработка части вакцин также находится в ведении научных 

институтов Роспотребнадзора, соответственно Минздрав повлиять напрямую на этот процесс не может, и 

возникает дублирование функций и неоправданная конкуренция. 

Ещё одним фактором является отсутствие комплексной межведомственной программы по охране 

здоровья граждан в Российской Федерации. Такая программа должна согласовывать деятельность различ-

ных министерств и ведомств, таких как Минздрав, Минобрнауки, Минпросвещения, Минспорта, Минтр-

уда, Минсельхоза, Минприроды, Минкультуры и Минфина. Однако на данный момент такая программа 

не разработана и не внедрена. 

Таким образом, на сегодняшний день получилось, что важнейшие функции обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в том числе борьба с распространением инфекционных 

заболеваний и эпидемиями, оказались рассредоточены по трём ведомствам и не подчиняются профиль-

ному министерству, которое непосредственно отвечает за охрану здоровья граждан - Минздраву России. 

Такое положение неизбежно приводит к дублированию функций, неэффективному расходованию и без 

того дефицитных ресурсов и к невозможности координации профессиональных действий из единого цен-

тра при возникновении чрезвычайных ситуаций. И все это происходит на фоне неблагоприятной обста-

новки с распространением инфекционных болезней и смертностью от них. 

Для решения этой проблемы в целях централизации и повышения эффективности управления рос-

сийской системой предлагается подчинить региональные органы управления здравоохранением напрямую 

Минздраву России, при этом уточнить место и роль регионального и муниципального здравоохранения. 
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Также необходимо подчинить Минздраву России санитарно-эпидемиологическую службу, выделив её из 

структуры Роспотребнадзора, а также другие службы, отвечающие за безопасность здоровья населения, в 

том числе Всероссийский центр медицины катастроф «Защита». 
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Д.М. Иванова 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТЕРПЕВШИХ ПРИ 

РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ПОРЯДКЕ ГЛАВЫ 40 

УПК РФ 
 

В статье рассматриваются некоторые вопросы защиты прав 

потерпевших при рассмотрении уголовного дела в порядке главы 40 УПК 

РФ. Приводится статистика рассмотрения дел по существу в особом 

порядке за последние 4 года с мнениями на изменения в 40 главе УПК РФ,  

анализируются права и обязанности потерпевшего.  

 

Ключевые слова: особый порядок судебного разбирательства, со-

гласие с предъявленным обвинением, уголовный процесс, участники про-

цесса, права потерпевшего. 

 

В УПК РФ главой 40 предусмотрена процедура особого порядка принятия судебного решения при 

согласии обвиняемого с предъявленным обвинением без проведения судебного разбирательства. Данная 

глава введена в действие с 2002 года и активно применяется на практике. 

По данным судебной статистики УСД в УР за 2019 год рассмотрено по существу в особом порядке 

3601 дело, за 2020 год 3026 дел, за 2021 год 2904 дела, а за 2022 год 2143 дела. 

По мнению Д.Я. Беговой и  М.Г. Касумова, «такое уменьшение достигнуто за счет лишения обви-

няемого права заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении 

приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке по уголовным делам о тяжких пре-

ступлениях (Федеральный закон от 20 июля 2020 г. №224-ФЗ)». [1] 

Существуют разные взгляды на такие изменения в УПК РФ. 

Е.В. Корчаго отмечает следующее: «радоваться нечему, ибо полностью утрачен некогда эффектив-

ный процессуальный механизм налаживания контактов между защитой и обвинением по делам о тяжких 

преступлениях». [2] 

Напротив, Л.В. Головко приветствует сокращение особого порядка: «на сегодняшний день при-

мерно 70% обвинительных приговоров постанавливается именно в особом порядке, когда никто ничего не 

доказывает, ситуация усугубляется еще и введением в 2013 г. так называемого «дознания в сокращенной 

форме» (глава 32.1 УПК РФ), также ориентированного на признание вины и не предполагающего полно-

ценного собирания доказательств, когда эти процедуры накладываются друг на друга, то в современном 

российском уголовном процессе никто вообще ничего доказывать не должен: ни в досудебном, ни в су-

дебном производстве». 

Мы разделяем мнение и вывод Л.В. Головко, что изменения в главе 40 УПК РФ «это правильный 

шаг в сторону нормализации уголовного процесса» [3], а также свидетельствуют о позитивной динамике 

в отечественном уголовном процессе в целом. 

В настоящее время актуальной является проблема обеспечения прав потерпевшего при рассмотре-

нии дел в особом порядке судебного разбирательства. 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему об-

винением – это упрощённый процесс принятия решения по делу. Однако такой порядок рассмотрения уго-

ловных дел не должен ущемлять интересы участников процесса. 

Одним из обязательных условий, которые дают основания для производства процедуры особого 

порядка рассмотрения уголовного дела, являются условия, предусмотренные ч. 2 ст. 314 УПК РФ, а 

именно –  отсутствие возражений государственного или частного обвинителя и потерпевшего. 

Зависимость особого порядка от мнения потерпевшего напрямую затрагивает его процессуальный 

статус и процессуальную функцию. 

                                                           
 © Д.М. Иванова, 2023. 
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В законе не обозначено, в какой форме и на какой стадии производства по делу потерпевший дол-

жен выразить свое согласие на рассмотрение уголовного дела в особом порядке принятия судебного ре-

шения, что порождает определённые трудности при защите (обеспечении) прав и законных интересов по-

терпевшего. 

Важным фактором является то, что потерпевший имеет право возражать против особого порядка до 

удаления суда в совещательную комнату. Это следует из п.11.3 Постановления Пленума ВС РФ от 

05.12.2006 г. № 601, где указано, что суд обязан перейти к общему порядку, если до удаления в совеща-

тельную выявлены основания для этого. 

В соответствии с ч. 4 ст. 219 УПК РФ, если обвиняемым заявлено ходатайство о применении осо-

бого порядка, следователь уведомляет о заявленном ходатайстве потерпевшего и разъясняет ему право 

представить в суд возражения (после поступления уголовного дела в суд). В результате, в досудебном 

производстве исключена возможность установления и учета позиции потерпевшей стороны относительно 

применения упрощенной процедуры судебного разбирательства. 

Как отмечает в своем исследовании Е.И. Попова «ни в законе, ни в руководящих разъяснениях выс-

шего судебного органа не говорится о том, кто именно и в какой момент производства по уголовному делу 

обязан разъяснить потерпевшему сущность особого порядка принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением». [4] 

Разъяснение потерпевшему сущности особого порядка принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением осуществляется следователем (дознавателем) в рамках до-

судебного производства по уголовному делу, в рамках судебного производства разъяснение осуществля-

ется помощником судьи, председательствующим по делу. Однако такая практика складывается не во всех 

органах предварительного расследования и судах. 

При рассмотрении вопроса о праве участвовать в судебном заседании, следует отметить, что для 

обвиняемых и потерпевших оно неравнозначно. 

Судебное заседание проводится с обязательным участием подсудимого и его защитника, при этом 

участие потерпевшего в судебном заседании не является обязательным. Однако в обязательном порядке 

судом должно быть установлено, что потерпевший надлежащим образом извещен о месте и времени су-

дебного заседания, а также суд удостоверяется, что от потерпевшего не поступило возражений против 

заявленного обвиняемым ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбиратель-

ства в общем порядке. 

Вопрос о необходимости учета позиции законного представителя несовершеннолетнего потерпев-

шего о возможности рассмотрения уголовного дела в особом порядке раскрывает в своем исследовании 

М.А. Днепровская. 

Следует отметить, что «учет мнения законного представителя позволит разрешить спорную ситуа-

цию, когда несовершеннолетний потерпевший согласен с ходатайством обвиняемого на рассмотрение 

дела в особом порядке, а его законный представитель – не согласен. Поскольку законный представитель – 

это лицо, которое восполняет дееспособность несовершеннолетнего, и, следовательно, правомочно при-

нимать подобные решения, думается, в данном случае «приоритет» следует отдать мнению законного 

представителя». [5] 

При рассмотрения защиты прав потерпевших при рассмотрении уголовного дела в порядке главы 

40 УПК РФ особое внимание стоит обратить на памятку потерпевшему об особенностях рассмотрения 

уголовного дела в особом порядке Е.И. Поповой. Основной целью которой является формирование более 

четкого представления о правах и обязанностях потерпевшего в судебном разбирательстве, осуществляе-

мом в порядке главы 40 УПК РФ. 

Учитывая вышеизложенное, следует сделать следующие выводы: 

1.Существенные изменения в главу 40 УПК РФ внес Федеральный закон от 20 июля 2020 г. №224-

ФЗ. 

2.Особый порядок судебного разбирательства упрощает уголовное судопроизводство. 

3.Применение особого порядка напрямую затрагивает процессуальный статус и процессуальную 

функцию потерпевшего. 

4.Необходимость установления позиции законного представителя несовершеннолетнего потерпев-

шего о применении особого порядка. 

  

                                                           
1Постановление Пленума ВС РФ от 05.12.2006 г. № 60 «О применении судами особого порядка су-

дебного разбирательства уголовных дел» (в ред. Постановления Пленума ВС РФ от 29.06.2021 г.) 
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК В БАНКРОТСТВЕ 
 

В статье рассматриваются общественные отношения, возника-

ющие в процессе реализации оснований недействительности сделок о 

банкротстве в российском законодательстве, исследуются нормы зако-

нодательства, регулирующие процесс реализации оснований недействи-

тельности сделок о банкротстве в российском законодательстве. 

 

Ключевые слова: Банкротство, несостоятельность, оспаривание 

сделок, недействительная сделка, причинение вреда кредиторам, креди-

торы. 

 

Все действия субъектов предпринимательства направлены на возникновение, изменение или пре-

кращение их прав и обязанностей. Гражданско-правовые отношения строятся на принципах разумности и 

добросовестности. Но возникают ситуации, когда участники гражданских правоотношений по разным при-

чинам теряют возможность для исполнения взятых на себя обязательств. Для разрешения возникших си-

туаций законодатель предусмотрел институт несостоятельности (банкротства). 

Банкротство нередко используется как орудие передела собственности, в том числе и путем заклю-

чения сделок (чаще всего по передаче имущества) как в преддверии банкротства, так и на различных его 

стадиях. Распространенность таких ситуаций свидетельствует о крайней актуальности рассматриваемой 

проблемы. 

В преддверии банкротства руководящие лица должника зачастую допускают злоупотребления. Не-

редки случаи, когда должник посредством фиктивных сделок отчуждает имущество в пользу родственни-

ков, аффилированных и заинтересованных лиц, что в свою очередь приводит к полной или частичной 

утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований, также теряется возможность 

для восстановления платежеспособности должника. 

Институт признания сделок должника недействительными является важнейшим универсальным 

правовым средством, разрешающим конфликты интересов в процессе несостоятельности (банкротства). 

Данный инструмент используется как за рубежом, так и в России и имеет давнюю историю. 

В 2009 году в закон о банкротстве были внесены существенные изменения, была введена целая 

глава, посвященная оспариванию сделок должника в процедурах банкротства. Закон ввел новые, так назы-

ваемые специальные основания для признания сделок должника недействительными, что позволило суще-

ственно расширить правовые возможности для возврата в конкурсную массу неосновательно отчужден-

ного имущества и для восстановления платежеспособности должника. С каждым годом арбитражные суды 

все больше рассматривают в рамках дел о банкротстве обособленные споры по оспариванию сделок долж-

ника. 

Институт недействительности сделок традиционно консервативен и редко подвергается серьезным 

пересмотрам, это связано с его правовой природой и предполагаемым назначением, поскольку частые из-

менения последовательности действий нарушат стабильность гражданского оборота и будут противоре-

чить общепринятому принципу правовой определенности. 

В то же время со временем, с изменением структуры общественных отношений, со смещением ак-

центов на экономическую, политическую и культурную жизнь страны, возникают иные, новые реалии, 

требующие выработки различных подходов к законотворчеству и правоприменению, предшествуют необ-

ходимости совершенствования законодательной базы. Рамки, в том числе в области недействительности 

сделок. Этот процесс носит эволюционный характер и является важнейшей гарантией сохранения актуаль-

ности правовых институтов, необходимым условием поддержания эффективности их организационного 

потенциала. 

Особые основания для признания сделок должника недействительными были приведены только в 

2009 году. Законодатель ввел два новых специальных основания для признания сделок недействитель-

ными: подозрительные сделки и сделки, направленные на удовлетворение требований кредиторов в прио-

ритетном порядке. 

Унификация национальным законодательством о банкротстве норм об условиях и порядке прекра-

щения производства по делу должника-банкрота всегда сопровождается проблемой достижения компро-
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мисса по степени защиты интересов кредиторов должника, которые хотят отказаться от невыгодных дей-

ствий по их последствиям, с одной стороны с одной стороны, а с другой - стороны должника, которые 

отобрали у него имущество в результате этих действий и, скорее всего, заключили и исполнили договор 

добросовестно. 

На данный момент российское законодательство содержит недостаточно удачные допущения, в ре-

зультате чего наблюдается сильный перекос в сторону защиты интересов кредиторов должника. Положе-

ния закона о признании сделок должника недействительными должны регулироваться и совершенство-

ваться с целью обеспечения сбалансированного процесса защиты прав и интересов должника и кредиторов 

и обеспечения стабильности гражданского оборота. 

Также, существует еще одна проблема, связанная с определением того, какие сделки должника мо-

гут быть оспорены. Как показывает практика, кредитор не всегда имеет возможность получить интересу-

ющую его информацию о должнике, которая, в свою очередь, может быть использована недобросовестным 

арбитражным управляющим для сокрытия информации о таких сделках. Считаю разумным предусмотреть 

законодательное право не только собирать кредиторов для ознакомления с отчетом и документами арбит-

ражного управляющего, но и возможность запрашивать у кредитора всю информацию и документы долж-

ника с целью контроля деятельности арбитражного управляющего и процесса банкротства в целом. 

Порядок оспаривания сделок по предпочтительности после принятия судом заявления о признании 

должника банкротом может существенно отличаться от того, что указано в п. 2 ст. 61.3 Закона № 127-ФЗ, 

и признать сделку недействительной окажется значительно сложнее, чем доказать ей предпочтительность 

по указанной норме. 

Для исключения риска исполнения обязательств контрагентом, а впоследствии оспаривания полу-

чения такого удовлетворения задолженности по правилам ст. 61.3 Закона № 127-ФЗ необходимо предло-

жить следующее: а) перед заключением договора требовать предоставления бухгалтерской отчетности за 

три прошедших года с целью установления динамики (положительной или отрицательной), также потре-

бовать документы на наличие у контрагента на праве собственности или ином вещном праве (например, 

аренды) складов и торговых помещений; б) регулярно проверять контрагента по банку исполнительных 

производств, на картотеке арбитражных дел, с целью установления наличия или отсутствия судебных спо-

ров о взыскании задолженности; в) при длящихся отношениях регулярно проверять контрагента на при-

знаки неплатежеспособности: запрашивать ежеквартально отчетность, следить за динамикой активов; г) 

проверять в ЕГРЮЛ изменения адреса, лиц, имеющих право действовать без доверенности, и другие из-

менения сведений в отношении контрагента и на сайте ФНС России на сдачу им налоговой отчетности; д) 

запрашивать у контрагента сведения о наличии кредиторской задолженности; е) если контрагент перестал 

направлять заявки на отгрузку товаров или просит перезаключения договора на иное юридическое лицо, 

выяснить, в чем причина. 

Проанализировав основные проблемные аспекты, с которыми сталкиваются конкурсный управляю-

щий и кредиторы при оспаривании сделок должника - кредитной организации, можно обобщенно отме-

тить, что именно недоказанность субъективных обстоятельств, таких как осведомленность контрагента о 

признаках неплатежеспособности или умысел должника, является одним из основных мотивов отказа су-

дов в признании сделки недействительной. 

Оспаривание сделок должника-гражданина возможно как по общегражданским, так и по специаль-

ным «банкротным» основаниям, закрепленным в Законе о банкротстве. При этом следует учитывать, что 

сделки могут быть признаны недействительными по одному или нескольким указанным основаниям в слу-

чае наличия определенных законом условий. 

На сегодняшний день к сделкам должников-граждан по аналогии применяются нормы, касающиеся 

оспаривания сделок юридических лиц, что, на наш взгляд, не в полной мере отражает особенности их со-

вершения. Не можем не отметить, что законодатель все-таки попытался учесть указанные особенности. 

Тем не менее основания для оспаривания сделок такого субъекта, как должник- гражданин, по-прежнему 

нуждаются в его пристальном внимании. 

Формальное наличие признаков недействительности сделки, предусмотренных п. 2 ст. 61.2 Закона 

о банкротстве (сделка, совершенная в целях причинения вреда кредиторам), а в отдельных случаях и преду-

смотренных п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве (сделка, совершенная при неравноценном встречном предо-

ставлении), в заявлении прокурора, предъявленном в соответствии со ст. 52 АПК РФ в общеисковом по-

рядке с указанием на общегражданские основания недействительности сделки, не должно являться без-

условным препятствием для движения дела на стадии принятия его к производству. 

Критерием возможности рассмотрения такого заявления арбитражным судом в общеисковом по-

рядке должны являться фактические обстоятельства, обусловливающие необходимость обращения проку-

рора в суд, с выяснением в судебном порядке позиции конкурсного управляющего, иных лиц, участвующих 
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в деле о несостоятельности (банкротстве) и наделенных правом на инициирование обособленного спора 

об оспаривании сделки должника, относительно заявленных прокурором требований. 
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М.А. Белоконская, А.Д. Полчанинов, Т.Т. Пархоменко  
 
ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗ-
КАМИ НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ В РОССИИ 

 
Данная статья посвящена всестороннему анализу мер по обеспе-

чению транспортной безопасности морского транспорта, а также 
управлению перевозками грузопассажирских и пассажирские судов, про-
блемам организации устойчивого и безопасного функционирования мор-
ского транспорта, применению норм законодательства по обеспечению 
транспортной (морской) безопасности.  

 
Ключевые слова: транспортная безопасность, морская безопас-

ность, управление, перевозки, морской транспорт, Российская Федера-
ция. 

 
В настоящее время многократно возросла роль Российского государства в обеспечении транспорт-

ной (морской) безопасности, как составной части национальной и международной безопасности, в про-
цессе осуществления морской и хозяйственной деятельности,  

Если говорить о сущности безопасности, то необходимо обратить внимание на то, что безопасность 
представляет собой достаточно сложную, многогранную и комплексную категорию, смысл которой ка-
жется доступным на интуитивном, этимологическом уровне. На этимологическом уровне безопасность 
означает «положение, при котором не угрожает опасность кому-нибудь либо чему-нибудь» или иначе - 
отсутствие опасности как таковой. На протяжении всей истории мореплавания происходили и происходят 
в настоящее время кораблекрушения, как по причине стихийных явлений, так и из-за нарушений правил 
безопасности судоходства и эксплуатации морских транспортных средств. Среди примеров наиболее из-
вестных кораблекрушений можно привести следующие: 

Теплоход «Адмирал Нахимов» — 423 погибших. 31 августа 1986 года в акватории Новороссийской 
бухты затонул пассажирский теплоход «Адмирал Нахимов». Теплоход «Адмирал Нахимов» отошел 
от причала Новороссийского морского вокзала и взял курс на Сочи. Через 20 минут была получена инфор-
мация о приближении сухогруза «Петр Васев». По правилам предупреждения столкновения судов 
в море (ППСС) «Адмирал Нахимов» должен был пропустить его, но вмешался диспетчер берегового поста 
регулирования движения, который дал команду «Петру Васеву» пропустить «пассажира». Капитан сухо-
груза подтвердил, что пропустит его, однако «Петр Васев» врезался носовой частью под прямым углом 
в правый борт парохода, прорубив в нем пробоину 8 на 10 метров. Через 8 минут теплоход затонул.  

Теплоход «Александр Суворов» — 176 погибших. Вечером 5 июня 1983 года, следуя по маршруту 
туристического круиза Ростов-на-Дону — Москва, теплоход «Александр Суворов» налетел на мост через 
Волгу около города Ульяновска. Погибли 176 человек. Тогда говорили о том, что судно было перегружено. 
Было установлено, что теплоход зашёл под несудоходный пролет ульяновского моста. В результате столк-
новения у судна были полностью снесена рубка, кинозал, срезаны дымовые трубы. Причиной катастрофы, 
по официальной версии, стала халатность рулевого. Некоторые пассажиры при этом вспоминали, что не-
задолго до столкновения на мост на полной скорости влетел товарный состав. Удар теплохода в пролёт 
моста искривил и разрушил рельсовый путь. Вагоны опрокинулись, и вниз, на теплоход, посыпались 
уголь, брёвна, зерно. Теплоход остановился не сразу: инерция скорости и огромная масса протащили его 
под мостом еще метров триста, и только потом «Суворов» замер. 

Исходя из данных примеров можно выделить ряд причин, которые не только наносят вред обще-
ственной безопасности и безопасности на морском транспорте, но и становятся проблемами на пути раз-
вития морского транспорта: превышение скорости судов; несовершенствование навигационных систем 
управления (до 30% аварий происходит из-за этого). 

На сегодняшний день в данной области сложился комплекс нормативных правовых актов, направ-
ленных на правовое регулирование общественных отношений, возникающих в области транспортной 
(морской) безопасности. Основываясь на положения Конституции Российской Федерации, они должны 
соответствовать нормам и принципам международного права, дополняя друг друга,  при этом, не имея при 
этом противоречий и споров. Обеспечение транспортной безопасности в морских портах, на объектах 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств, реализуется Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральными законами и подзаконными актами Российской Федерации. В целях обеспечения без-
опасности населения на транспорте, предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения за-
щиты населения – Президентом России 31.03.2010 года был подписан Указ №403, которым поставлены 
задачи по созданию на транспортных комплексах Комплексной системы обеспечения безопасности насе-
ления на транспорте.  
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Правовую основу транспортной (морской) безопасности составляют различные нормативные пра-
вовые акты, направленные на обеспечение защиты от незаконного бесконтрольного вмешательства в по-
рядок функционирования транспорта. Федеральный закон «О транспортной безопасности» от 09.02.2007 
№16 - ФЗ считается одним из основных и включает нормы, которые раскрывают основные понятия дан-
ного института. Также в нём содержатся права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры, 
перевозчиков в сфере обеспечения транспортной безопасности. Целями её обеспечения являются «устой-
чивое и безопасное функционирование транспортного комплекса, защита интересов личности, общества и 
государства в сфере транспортного комплекса». 

Основными задачами обеспечения транспортной безопасности являются: 1) нормативное правовое 
регулирование в области обеспечения транспортной безопасности; 2) определение угроз совершения актов 
незаконного вмешательства; 3) оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспорт-
ных средств; 4) категорирование объектов транспортной инфраструктуры; 5) разработка и реализация тре-
бований по обеспечению транспортной безопасности; 6) разработка и реализация мер по обеспечению 
транспортной безопасности; 7) подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности; 8) 
осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения транспортной 
безопасности; 9) информационное, материально-техническое и научно-техническое обеспечение транс-
портной безопасности; 10) сертификация технических средств обеспечения транспортной безопасности. 

Федеральные органы исполнительной власти обеспечивают транспортную безопасность в соответ-
ствии с компетенцией, установленной настоящим Федеральным законом, другими федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправ-
ления участвуют в обеспечении транспортной безопасности в соответствии с компетенцией, установлен-
ной настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Обеспечение транспортной без-
опасности на объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах воздушного транс-
порта включает в себя обеспечение авиационной безопасности. 

Порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, субъектов транспортной ин-
фраструктуры и перевозчиков при проверке информации об угрозе совершения акта незаконного вмеша-
тельства на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере транспорта, согласованному с федеральным органом исполнительной власти в области обес-
печения безопасности Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел. 

Место морского транспорта  и  его роль в транспортной системе стран определяется масштабами 
выполняемых им перевозок, а также экономическим, социальным и политическим значениями. Морской 
транспорт используется, в первую очередь, как  межконтинентальный  для  международных перевозок 
массовых навалочных и наливных грузов и контейнеров. В пассажирских перевозках он имеет ограничен-
ное значение и используется, прежде всего, как круизный. 

В основе нашей системы управления перевозками на морском транспорте — морские порты, и кто 
бы ни являлся его владельцем, кто бы ни вкладывал в него деньги, всегда оставался и будет оставаться в 
Российской Федерации на первом месте, и всегда будут рабочие места, развитие инфраструктуры, рост 
объемов перевозок груза, увеличение  числа пассажирских перевозок; создание новых и модернизация 
старых типов подвижного состава;  паромных переправ; контейнеровозов; внедрение новых силовых уста-
новок; а также создание глубоководных портов для безопасной приёмки и обработки крупнотоннажных 
судов; увеличение грузоподъемности кранов  и  др. 
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Ф.А. Бурячек, Д.И. Ларин, Е.С. Белоног 

 

ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ И ЕЕ ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕД-

СТВИЯ 
 

Статья представляет собой анализ значения презумпции неви-

новности, как основополагающего принципа отправления правосудия, и 

вызванных ею правовых последствий. 

 

Ключевые слова: Российская Федерация, презумпция невиновно-

сти, обвиняемый, преступление. 

 

Презумпция невиновности является одним из фундаментальных принципов правовой системы лю-

бой страны, включая Россию. Данный принцип подразумевает, что каждый человек считается невинов-

ным, пока не будет доказано его виновность в соответствующем уголовном деле. Презумпция невиновно-

сти имеет важные правовые последствия, которые регулируются нормативно-правовыми актами РФ. 

Сущность презумпции невиновности. Презумпция невиновности означает, что обвиняемый должен 

считаться невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в установленном порядке. Данный 

принцип является основой правосудия, которое должно быть справедливым и не преследовать несправед-

ливых целей. Презумпция невиновности означает, что каждый обвиняемый имеет право на защиту своих 

прав и свобод, а также на объективное и независимое судебное разбирательство. 

Презумпция невиновности имеет важные правовые последствия. Она обеспечивает защиту прав об-

виняемого и устанавливает требования к доказательствам, которые должны быть представлены в уголов-

ном деле для того, чтобы суд мог вынести решение о виновности обвиняемого. 

Презумпция невиновности подразумевает, что обвинение должно быть доказано в установленном 

порядке и на основании достаточных доказательств. Каждое доказательство должно быть объективно ис-

следовано судом, чтобы определить его значимость для дела. Суд обязан проводить судебное разбиратель-

ство с учетом принципа презумпции невиновности и не принимать решение о виновности до тех пор, пока 

не будет доказана вина обвиняемого. 

Примером регулирования этого правового последствия является статья 14 Уголовно-процессуаль-

ного кодекса РФ, которая гласит: "Обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока в его вину не будет 

доказана в установленном порядке и приговором суда, вступившим в законную силу". 

Презумпция невиновности также обеспечивает защиту прав обвиняемого на протяжении всего уго-

ловного процесса. Обвиняемый имеет право на защиту своих интересов, включая право на адвоката, право 

на получение информации о доказательствах и право на обжалование решений суда. Примером регулиро-

вания этого правового последствия является статья 48 Конституции РФ, которая гласит: "Каждый обвиня-

емый в совершении преступления считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установлен-

ном порядке и приговором суда, вступившим в законную силу. Каждый обвиняемый имеет право на за-

щиту своих прав и свобод. Гарантируется право на защиту по обвинению в уголовном деле, включая право 

на адвоката". 

Презумпция невиновности также подразумевает, что суд должен принимать решение на основании 

доказательств, представленных сторонами в уголовном деле. Суд обязан анализировать все доказатель-

ства, представленные сторонами, и на основании этого принимать решение о виновности или невиновно-

сти обвиняемого. Примером регулирования этого правового последствия является статья 77 Уголовно-

процессуального кодекса РФ, которая гласит: "Суд при вынесении приговора должен руководствоваться 

доказательствами, изученными в установленном порядке и имеющими значение для дела. Решение суда 

должно быть обоснованным и соответствовать требованиям уголовного закона". Нарушение презумпции 

невиновности может привести к несправедливым обвинениям и ошибочным приговорам, что может иметь 

негативные последствия для общества в целом. Поэтому важно соблюдать этот принцип и уважать права 

обвиняемых, чтобы обеспечить справедливость в уголовном процессе. 

Нормативно-правовые акты РФ являются основой для реализации принципа презумпции невинов-

ности и обеспечения прав обвиняемого. Они определяют процедуру уголовного судопроизводства и га-

рантируют соблюдение прав граждан в уголовном процессе. Кроме того, они предусматривают ответ-

ственность за нарушение принципа презумпции невиновности и за нарушение прав обвиняемого. 
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Также презумпция невиновности утверждена в статье 6 Европейской конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод, которая была ратифицирована Российской Федерацией. Это означает, что Рос-

сия обязана соблюдать этот принцип не только в соответствии с внутренним законодательством, но и в 

соответствии с международными нормами. 

Кроме того, презумпция невиновности регулируется уголовно-процессуальным законодательством 

РФ, в частности, статьями 5 и 14 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Согласно этим статьям, обвиня-

емый считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет доказана в установленном законом 

порядке, а также обвиняемому гарантируются права на защиту и справедливое судебное разбирательство. 

Одним из недавних примеров нарушения презумпции невиновности в России стало дело журнали-

ста Ивана Голунова, который был произвольно задержан и обвинен в наркотическом деле, несмотря на 

отсутствие улик против него. В результате общественного протеста и международного давления обвине-

ния были сняты, а Голунов был освобожден. Проблематика, связанная с данной статьей, заключается в 

том, что принцип презумпции невиновности, хоть и закреплен в законодательстве, не всегда соблюдается 

на практике в России. Как показывает опыт, иногда обвиняемый уже считается виновным до того, как суд 

вынесет приговор, а также бывают случаи произвольных задержаний и фабрикации улик. 

Возможными решениями данной проблемы могут стать: 

1 Совершенствование законодательства и практики его применения. Необходимо более четко опре-

делить, что считается нарушением презумпции невиновности, а также установить жесткие меры ответ-

ственности для тех, кто нарушает этот принцип. 

2 Обучение правоохранительных органов. Часто нарушения презумпции невиновности связаны с 

недостаточной квалификацией и профессиональной подготовкой сотрудников правоохранительных орга-

нов. Необходимо организовывать регулярное обучение сотрудников правилам уголовно-процессуального 

законодательства, а также правам обвиняемых. 

3 Мониторинг нарушений презумпции невиновности. Для более эффективной защиты прав обвиня-

емых необходимо систематически отслеживать нарушения принципа презумпции невиновности и реаги-

ровать на них соответствующим образом. 

4 Общественное освещение проблемы. Необходимо повысить общественное сознание по вопросу 

соблюдения презумпции невиновности и поднять общественный резонанс в случаях ее нарушения. Это 

поможет улучшить практику ее соблюдения и защитить права обвиняемых. 

Таким образом, проблема нарушения презумпции невиновности в России может быть решена 

только комплексными мерами, которые должны быть направлены на совершенствование законодатель-

ства, повышение квалификации правоохранительных органов, мониторинг нарушений принципа и обще-

ственное освещение проблемы. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛО-

ВЕКА В РОССИИ 
 

Данная статья посвящена всестороннему анализу норм россий-

ского и зарубежного конституционного права, регулирующие конститу-

ционно-правовой статус Уполномоченных по правам в РФ, правовой ста-

тус специализированных омбудсменов в РФ. Исследование конституци-

онно правового статуса Уполномоченного по правам человека в Россий-

ской Федерации актуально, так как Конституцией РФ признается, что 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью. В статье рас-

крывается современное состояние института омбудсменов в России и 

анализируется практика применения данного института. 

 

Ключевые слова: уполномоченный по правам человека, Конститу-

ция РФ, ФЗ, правовой статус омбудсмена, защита прав человека, права 

и обязанности омбудсмена. 

 

Основная задача уполномоченного по правам человека - это защита прав и свобод человека и граж-

данина, а также контроль за соблюдением их прав государством и его органами. Он также занимается 

распространением информации о состоянии соблюдения прав и свобод человека в России, и мерах по 

улучшению ситуации в этой области. 

Основой для деятельности уполномоченного по правам человека является закон «Об уполномочен-

ном по правам человека в Российской Федерации», принятый в 1996 году. Этот закон определяет полно-

мочия уполномоченного, его статус и компетенцию. Помимо этого, в России также действует Федераль-

ный закон от 19 июля 2018 года № 217-ФЗ «О порядке обращения граждан Российской Федерации». 

Уполномоченный по правам человека назначается Советом Федерации на пятилетний срок по пред-

ставлению президента РФ. Он является государственным должностным лицом, но не подчиняется прави-

тельству и президенту. Уполномоченный не имеет права занимать другие государственные должности, 

участвовать в предпринимательской деятельности и быть членом политических партий. 

Уполномоченный по правам человека имеет право на свободу действий в рамках своих полномочий 

и не может быть подвергнут аресту, задержанию или обыску без согласия Совета Федерации. Также упол-

номоченный не может быть привлечен к ответственности за свою деятельность без согласия Совета Феде-

рации. История создания института уполномоченного по правам человека в России начинается в 1991 

году, когда был принят Закон РСФСР "О правах человека и гражданина". В этом законе была закреплена 

гарантия защиты прав и свобод человека и гражданина на территории России. 

В 1994 году был принят Федеральный закон "О Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации", который определил правовой статус уполномоченного и установил порядок его назначения 

и деятельности. Согласно этому закону, уполномоченный по правам человека назначается на должность 

Президентом Российской Федерации и занимает эту должность на срок пяти лет. В 2004 году был принят 

Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", который уста-

навливает порядок рассмотрения обращений граждан, в том числе и обращений к уполномоченному по 

правам человека. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об уполномоченном по правам человека в Рос-

сийской Федерации» уполномоченный по правам человека является федеральным органом государствен-

ной власти, который осуществляет контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации. Важно отметить, что уполномоченный не обладает полномочиями, предусмотрен-

ными для других государственных органов. Он не может рассматривать жалобы на решения судов и про-

куратуры, не является органом досудебного расследования и не имеет права выносить приговоры. Однако, 

уполномоченный имеет право направлять материалы о нарушениях прав человека в компетентные органы 

власти. 

Также стоит понять, что уполномоченный по правам человека в России имеет высокий статус и 

защиту. В соответствии с законом, он не может быть подвергнут аресту, задержанию или обыску без со-

гласия Совета Федерации РФ. Кроме того, уполномоченный имеет право на иммунитет и не может быть 

привлечен к ответственности за свою деятельность без согласия Совета Федерации. 
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Уполномоченный по правам человека назначается на должность Президентом Российской Федера-

ции на срок пять лет. В своей деятельности уполномоченный по правам человека руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, международными договорами Рос-

сийской Федерации, а также своими установленными полномочиями. Одной из важнейших функций упол-

номоченного по правам человека является рассмотрение жалоб и обращений граждан в отношении нару-

шений их прав и свобод. Уполномоченный по правам человека проводит расследование, выявляет нару-

шения закона, дает рекомендации по принятию мер по восстановлению нарушенных прав и свобод, а также 

информирует граждан об их правах и возможностях защиты. 

Однако, несмотря на важность работы уполномоченного по правам человека, его деятельность не 

всегда находит поддержку со стороны государственных органов и общественности. Уполномоченный по 

правам человека может столкнуться с препятствиями при осуществлении своих полномочий, в том числе 

с ограничением доступа к информации или сопротивлением со стороны государственных органов. 

Одной из проблем, с которыми сталкивается уполномоченный по правам человека в России, явля-

ется ограничение доступа к информации, необходимой для расследования жалоб и обращений граждан. 

Кроме того, в некоторых случаях уполномоченный по правам человека может столкнуться с препятстви-

ями со стороны государственных органов, которые не желают сотрудничать или оказывают давление на 

уполномоченного. 

Важно отметить, что эффективность работы уполномоченного по правам человека во многом зави-

сит от поддержки со стороны общественности. Граждане России должны осознавать свои права и свободы, 

а также знать о том, что они могут обращаться в уполномоченный по правам человека в случае нарушения 

их прав. Также важно обеспечить независимость уполномоченного по правам человека и защитить его от 

возможных давлений и преследований со стороны государственных органов или других лиц. Для этого 

необходимо улучшить законодательство в области защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 

повысить уровень правовой культуры в обществе. 
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СКУЛШУТИНГ – НОВАЯ УГРОЗА ОБЩЕСТВУ 
 

В данной статье рассматривается такая проблема как скулшу-

тинг. Цель статьи – раскрыть рамки понятия скулшутинга, а также 

выявить какую общественную опасность он может собой представлять 

для общества. Тема статьи является актуальной и по сей день, поскольку 

в наше время появляется много новых субкультур которые активно вли-

яют на появление новых «скулшутеров». 

 

Ключевые слова: скулшутер, школьный стрелок, массовый 

убийца, преступник-подражатель, молодежь, экстремизм, терроризм. 

 

Скулшутинг - совершение массовых убийств, учащихся и персонала образовательных организаций, 

которые проводятся учащимися или посторонними лицами, проникшими в школу с оружием.  

Тема подростковой жестокости не перестает быть актуальной и злободневной на протяжении вот 

уже нескольких десятилетий подряд. Своеобразный конфликт поколений и интересов спровоцировал рез-

кий интерес со стороны несовершеннолетних к различным неформальным молодежным движениям, 

борьба с которыми стала одним из приоритетных направлений государственной политики большинства 

стран мира. 

За последние годы участились случаи скулшутинга и начали возникать субкультуры, основанных 

на идеологии жестокости и человеконенавистничества, пропаганде физической боли и убийствах. Именно 

в этом направлении мир и услышал о движении скулшутинг, или колумбайн, и его последователях, ре-

шивших увековечить страшную трагедию в школе «Колумбайн» и продолжить дело двух школьников-

подростков, учинивших убийства в учебном заведении в 1999 году в США. 

«Колумбайн» – это название школы в США, где 20 апреля 1999 г. ученики Дилан Клиболд и Эрик 

Харрис совершили убийство 13 человек, после чего покончили жизнь самоубийством. По их стопам 3 фев-

раля 2014 г. ученик 10 класса школы № 263 в районе Отрадное города Москвы устроил самую настоящую 

перестрелку. Придя в школу с двумя винтовками и заставив охранника путем угроз пропустить его, он 

направился в кабинет, где в это время находился его класс, и хладнокровно убил учителя географии, а 

затем, оказывая сопротивление полицейским, смертельно ранил одного из сотрудников правоохранитель-

ных органов. Впоследствии убийца был задержан и направлен на принудительное психиатрическое лече-

ние по причине невменяемости. 

17 августа 2018 года в Керченском политехническом колледже обучающийся 4 курса Владислав 

Росляков использовал взрывные устройства и помповое ружье, в результате нападения погиб 21 человек, 

включая его самого, 

 а также пострадали 67 человек. Преступник также был последователем субкультуры скулшутеров 

(колумбайнеров). Деяния Рослякова были квалифицированы по п. «а» и «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 

222.1 УК РФ.  

Во всех вышеописанных случаях в ходе следствия была обнаружена связь с событиями 20 апреля 

1999 г. в школе «Колумбайн». В частности, на это указывали сценарий преступления, одежда нападавших, 

подписки в социальных сетях, их собственные высказывания. 

Следующий вопрос, который хочется затронуть в данном исследовании, – скулшутинг (колумбайн) 

является проявлением молодежной субкультуры, актом терроризма, проявлением экстремистских взгля-

дов, преступным деянием или серией преступлений?  

Нет, отнесение скулшутинга к актам терроризма или экстремизма спорно. Скулшутер же пресле-

дует цель утверждения, своего гипертрофированного эго за счет окружающих лиц, демонстрации своей 

исключительности, возвышения над окружающими путем насилия. Если рассмотреть Скулшутинг с пози-

ции правонарушения, то можно его обозначить как, негативный вид социального поведения, нарушаю-

щего нормы уголовного законодательства, в отдельных единичных преступных посягательствах – убий-

ствах, покушении на убийства – как единая акция, причем в непродолжительный период времени. Исходя 

из этого можно сказать что скулшутинг имеет ряд специфических признаков, отличающих его от сходных 

преступных деяний (конфликтов молодежных преступных группировок, захвата школы террористами и 

других насильственных преступлений), которые позволяют определить его как самостоятельный крими-

нологический феномен. 
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Ближе к пониманию сущности данного феномена – отнесение скулшутинга к молодежной субкуль-

туре, сторонники которой могут объединяться в неформальные молодежные движения. В настоящее время 

в России существует огромное количество молодежных субкультур, под которыми понимается определен-

ная система ценностей, моделей поведения, жизненного стиля какой-либо социальной группы, представ-

ляющая собой самостоятельное целостное образование в рамках доминирующей культуры. В настоящее 

время профилактическая работа сводится к оснащению образовательных учреждений техническими сред-

ствами и системами безопасности, к ужесточению контрольнопропускного режима в образовательных ор-

ганизациях, постоянному социально-психологическому мониторингу состояния обучающихся, для выяв-

ления признаков девиантного поведения, составлению паспортов безопасности учреждений, усилению 

государственного контроля за оборотом оружия и боеприпасов. И это, безусловно, правильно и необхо-

димо. Но остаются вопросы раннего выявления несовершеннолетних, замышляющих совершение массо-

вых нападений на общеобразовательные учреждения, и проведения с ними индивидуальной профилакти-

ческой работы. 

Наиболее эффективным подходом к профилактике угроз скулшутинга является комплексный под-

ход, включающий проведение исследований с применением различных методов для сбора и анализа дан-

ных в онлайн- и офлайн-средах, расширяющий возможности изучения факторов риска и механизмов 

скулшутинга; выявление лиц, причисляющих к данной молодежной субкультуре; подготовке методиче-

ских рекомендаций для образовательных учреждений единой процедуры оценки угроз. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОРСКОЙ ПОЛИТИКИ 
 

В статье на основе обобщения дискуссионных вопросов, связан-

ных с определением понятия, сущности и системы политики и нацио-

нальной морской политики, сформулировано авторское определение по-

нятия «национальная морская политика», раскрыты его признаки. 

 

Ключевые слова: политика, национальная морская политика, 

морское право, морепользование. 

 

Морская доктрина Российской Федерации рассматривает национальную морскую политику как гос-

ударственную политику Российской Федерации в области морской деятельности11, т.е. как самостоятель-

ный вид политики государства. Направления национальной морской политики подразделены на функцио-

нальные и региональные.  

Функциональные направления национальной морской политики - это сферы морской деятельности 

в соответствии с их функциональным предназначением12. Морская доктрина определяет их как области 

морской деятельности в соответствии с предназначением субъектов морской деятельности по изучению, 

освоению и использованию пространств и ресурсов Мирового океана.  

К ним относятся:  

а) деятельность в области морского транспорта;  

б) освоение и сохранение ресурсов Мирового океана;  

в) морские научные исследования; г) военно-морская и другие области морской деятельности.  

Региональные направления национальной морской политики - это области морской деятельности, 

связанные с особенностями отдельных регионов Российской Федерации и мира, объединенных общими 

физико-географическими, экономико-географическими, политико-географическими или военногеографи-

ческими характеристиками наиболее значимых для Российской Федерации территорий и акваторий. В ка-

честве главных региональных направлений национальной морской политики Российская Федерация вы-

деляет Атлантическое, Арктическое, Тихоокеанское, Каспийское, Индоокеанское и Антарктическое 

направления. Национальная морская политика на этих направлениях строится исходя из их специфических 

особенностей.  

В соответствии с Морской доктриной Российской Федерации, национальная морская политика - это 

определение государством и обществом целей, принципов, направлений, задач и способов достижения 

национальных интересов Российской Федерации на морском побережье, во внутренних морских водах, в 

территориальном море, в исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе Российской 

Федерации и в открытом море, а также практическая деятельность по их реализации. Однако приведённое 

определение понятия национальной морской политики не в полной мере учитывает ряд существенных мо-

ментов, являющихся для него системообразующими.  

Во-первых, оно недостаточно точно определяют сущность национальной морской политики. Сущ-

ность любого явления или понятия - это определяющая его природу внутренняя сторона или совокупность 

нескольких сторон (связей), изменение которых неизбежно влечёт изменение этого явления (понятия).  

Во-вторых, эти определения не принимают во внимание двойственную объективно-субъективную 

природу политики, относительно самостоятельной частью, формой которой является национальная мор-

ская политика.  

В-третьих, в указанном определении не выясняется сущность, диалектика (взаимосвязь) и приори-

тетность различных составляющих национальной морской политики, связь последних с соответствую-

щими (аналогичными) составляющими политики вообще.  

В-четвёртых, указанные определения понятия национальной морской политики не отражают соци-

альные условия современной России, определяющие сущность, направления, формы и способы нацио-

нальной морской политики.  

Поясним более конкретно изложенные тезисы. Сущность национальной морской политики нельзя 

сводить к двум её сторонам (идеи, доктринальные положения, а также практическая деятельность по их 

реализации). Она является системой внутренне связанных между собой элементов. Такими элементами 
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являются: политико-правовые отношения, юридические нормы, политико-правовая идеология (система-

тизированные идеи, взгляды), субъекты и их деятельность в конкретный исторический период развития 

общества. Они, эти элементы, органично взаимосвязаны существенными общими моментами, иерархичны 

и взаимодействуют между собой. В то же время они являются относительно самостоятельными, имеют 

свою сущность и реализуются в присущих им формах. Выполняют характерные для них функции. Суще-

ственными общими для них моментами являются: - двойственный, то есть объективно-субъективный ха-

рактер, присущий политике в целом и её составляющим – общественным отношениям, правовым нормам, 

правовой идеологии, субъектам, деятельности. Их объективность выражается в том, что они существуют 

не только и не столько в сознании, а в реальной действительности. Их носитель и источник – социальные 

силы – также имеет объективное, реальное проявление.  

Их субъективность заключается в их опосредованности сознанием субъектов политики, в присут-

ствии в них идеальных форм выражения, что особенно характерно для правовой идеологии (правосозна-

ния); - единый источник, носитель и единая движущая сила, каковыми являются субъекты национальной 

морской политики; - принадлежность к элементам единой системы. Составляя единое целое, взаимодей-

ствуя друг с другом, они образуют новое качество – национальную морскую политику как таковую, то 

есть национальную морскую политику исторически определённого характера, типа и формы; - деятель-

ность социальных носителей (субъектов) как основная форма их внешнего выражения, её общие проявле-

ния - направления, формы и способы; - единая социальная сущность - интересы и цели субъектов нацио-

нальной морской политики.  

Одновременно все указанные элементы национальной морской политики являются относительно 

самостоятельными, поскольку каждый из них имеет свою сущность, свои внешние формы выражения, ре-

ализует свои функции, занимает своё место в системе рассматриваемой политики. Социальные отношения 

как определённые внутренние связи между субъектами национальной морской политики занимают прио-

ритетное, определяющее место в её сущности и системе.  

Их содержанием являются права и обязанности субъектов национальной морской политики, реали-

зующих свои коренные (социально-политические) интересы и цели. По характеру эти отношения являются 

не любыми связями, а политико-правовыми. Политическое начало в них выражается в том, что они явля-

ются отношениями между различными, разнородными социальными общностями, среди которых ведущее 

место занимают классы, социальные слои и группы, нации и государственные образования, имеющие раз-

личные и нередко противоположные социальные интересы и цели.  
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

МОРСКОЙ ПОЛИТИКИ 
 

В статье на основе обобщения дискуссионных вопросов, связан-

ных с определением понятия, сущности и системы политики и нацио-

нальной морской политики, раскрыта правовая природа отношений в 

сфере национальной морской политики. 

 

Ключевые слова: политика, национальная морская политика, 

морское право, морепользование. 

 

Правовая природа отношений в сфере национальной морской политики выражается в юридических 

формах их проявления и функционирования. Это не любые социальные связи, а связи в определённой об-

ласти отношений - в области морской деятельности, морепользования.  

Политико-правовые отношения являются определяющими, приоритетными в сущности националь-

ной морской политики. Именно они выступают в качестве объективного источника, генератора и необхо-

димого естественноисторического начала других элементов политики вообще и национальной морской 

политики в частности.  

Будучи сами обусловленными экономическими и другими факторами развития общества, его про-

тиворечиями, они вызывают становление, развитие и функционирование юридических норм, правовое ре-

гулирование национальной морской политики, их реализацию в деятельности её субъектов.  

Юридические нормы являются исторически необходимой формой закрепления, внешнего выраже-

ния, фиксирования, внутренней организации политико-правовых отношений и соотносятся с последними 

как содержание и форма, где содержанием являются отношения, а формой – юридические нормы.  

Отношения определяют характер, сущность, структуру, содержание и функции правовых норм. 

Нормы в свою очередь относительно самостоятельны и оказывают несомненное обратное воздействие на 

отношения, придают им определённую социальную направленность и организацию.  

В то же время правовые нормы являются сугубо формальным абстрактно-логическим элементом 

национальной морской политики. Как правила поведения они сами нуждаются в реализации. Деятельность 

– решающая составляющая национальной морской политики, интегрирующая в себе политико-правовые 

отношения, правовые нормы, правовые и научно-доктринальные идеи и взгляды. Как целенаправленное 

активное поведение деятельность представляет собой волевые социально осмысленные динамичные дей-

ствия социальных общностей или их представителей с целью удовлетворения ими своих интересов и по-

требностей.  

Применительно к национальной морской политике деятельность имеет ряд существенных особен-

ностей:  

1. Её сущность составляют общественные отношения в области морепользования, которые регули-

руются нормами морского и иных отраслей права.  

Морепользование – это деятельность государств, физических и юридических лиц по разведке, раз-

работке и эксплуатации морских ресурсов, военное и иное мореплавание, осуществляемое в коммерческих 

и некоммерческих целях, проведение научных исследований, строительство искусственных сооружений, 

осуществление туризма, археологии, а также иная деятельность, направленная на достижение иных целей, 

связанных с морскими пространствами и морским дном.  

2. Сущность деятельности как магистральной составляющей национальной морской политики 

включает две стороны. Первая – это материализованные формы социально активного урегулированного 

законом поведения.  

Такими формами поведения являются направления, формы и способы деятельности, в своей сово-

купности и взаимосвязи образующих практику национальной морской политики.  

Вторая сторона деятельности носит идейно-теоретический, абстрактно-логический, доктринальный 

характер. По своей природе она является мыслительной, идеально-теоретической деятельностью. Её 

можно именовать как теорию и идеологию национальной морской политики. Как теория национальная 

морская политика является системой категорий, понятий, научных концепций, доктрин и им подобных 
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форм научного знания с той или иной мерой адекватности отражающих жизненные реалии в сфере море-

пользования 

Как идеология национальная морская политика есть система идей, взглядов, оценок, установок, пла-

нов, программ и им подобных логических образований в области морской деятельности, выражающих 

интересы и цели их социальных носителей. Интересы как осознанные потребности социальных общностей 

 и цели как логические модели желаемых (ожидаемых) внешних изменений (результатов деятель-

ности)23 составляют идеальную основу национальной морской политики и, прежде всего, деятельности 

её субъектов. Интересы и цели служат идеальным мотивом и внутренней движущей силой деятельности, 

обеспечивающим единство и целостность всех составляющих национальной морской политики, её теории 

и практики.  

Формирует и определяет интересы и цели идеология, правовая идеология. Правовая идеология как 

система взглядов господствующих социально-политических сил на сущность, место и роль права и право-

вых средств (методов) в функционировании и развитии социальной системы24 является идейно-теорети-

ческим основанием национальной морской политики, её обоснованием.  

Она определяет социальную сущность, характер, направленность, уровень развития национальной 

морской политики, её направления, формы, способы, средства. Она реализует в национальной морской 

политике мировоззренческую, методологическую, социально-ориентирующую, прогностическую и иные 

функции.  

Отсюда правовая идеология - системообразующий компонент национальной морской политики. 

Единство идейно-теоретической, абстрактно-логической и деятельно-практической сторон составляет 

сущность национальной морской политики. Творческая, эвристическая сторона национальной морской 

политики, несмотря на свою производность от деятельно-практической стороны, является решающей, так 

как именно она определяет реальность и эффективность этой политики. В свою очередь научно-теорети-

ческая (доктринальная) и деятельно-практическая стороны национальной морской политики являются од-

новременно и единой, и противоречивой системой, постоянно взаимодействуют друг с другом. Их един-

ство состоит в объектах и субъектах национальной морской политики, в механизме её реализации, целе-

направленной деятельности, противоречивость – в противоположности теории и практики, в противоре-

чиях между ними.  

3. Деятельность по достижению национальных интересов государства на морских пространствах, 

морском дне и побережье - не просто вид и направление политики. Она представляет собой особый вид 

государственной, политической деятельности, поскольку осуществляется государством или от имени гос-

ударства, в его интересах, в юридических и неюридических формах, определяемых государством.  
 

 
ГОЛДОБИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА – магистрант 2 курса направления подготовки «Юрис-

пруденция», ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Рос-

сия. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОРСКОЙ ПОЛИ-

ТИКИ 
 

В статье показана взаимосвязь функционально-целевой уста-

новки национальной морской политики с её идеологией и теорией. Обос-

нован подход к национальной морской политике как системе политико-

правовых отношений, юридических норм, идей, взглядов, реализующихся в 

направлениях, формах и способах деятельности её субъектов по дости-

жению национальных интересов государства на морских простран-

ствах, морском дне и побережье в конкретный исторический период раз-

вития общества.  

 

Ключевые слова: политика, национальная морская политика, 

морское право, морепользование. 

 

Основой любой методологии является категориально-понятийный аппарат, определение приорите-

тов важнейших для данного исследования категорий и понятий, их образующих признаков. Категории и 

понятия любой науки являются необходимыми формами научного мышления, ступенями и основой даль-

нейшего развития достигнутого знания 1, с.12. В источниках, в какой-либо мере касающихся проблем 

освоения и эффективного использования Мирового океана в интересах экономического развития и обес-

печения безопасности страны, нет единства в определении таких понятий, как «политика», «национальная 

морская политика». Термин политика имеет ключевое методологическое значение, относится к предмету 

философии, социологии, политологии 2, с. 44.  

Политика - это отношения между социальными общностями (классами, нациями, государствами), 

определяющие и реализующие направления, формы и способы их деятельности в борьбе за власть, корен-

ные интересы и цели. Политические отношения, их субъекты, интересы и цели этих субъектов, деятель-

ность последних по достижению, организации и осуществлению государственной власти, направления, 

формы и способы такой деятельности, политические нормы и политическое сознание (идеология) - систе-

мообразующие составляющие политики. Основу политики составляет борьба социальных общностей 

(классов) за власть и всесторонняя деятельность государства по управлению социальными процессами.  

Государство – основополагающий субъект политических отношений и политической деятельности.  

Политика есть концентрированное выражение экономики. Экономические (производственные) от-

ношения составляют основу базиса, над которым возвышается политическая надстройка. Определяемая 

экономикой, политика обладает относительной самостоятельностью, независимостью и играет решающую 

роль не только в развитии экономики, но и всей социальной системы. Многообразие интересов и целей, 

направлений, форм и способов деятельности субъектов политических отношений по осуществлению своих 

интересов, детерминированных в конечном счёте разделением труда, развитием производительных сил, 

особенно средств производства, обусловливает многоуровневый и системный характер политики, ещё 

большее разнообразие её исторических форм и направлений, способов политической деятельности. В сущ-

ности, политики следует выделить две стороны, отражающие её двойственную, объективносубъективную 

природу.  

В научной литературе двойственная природа политики не получила должного освещения и анализа. 

С одной стороны, политика есть деятельность субъектов политических отношений и, как таковая, она но-

сит объективный характер. С другой стороны, любая деятельность в силу её человеческой природы всегда 

опосредована сознанием людей. Интересы и цели субъектов политических отношений и политической де-

ятельности являются самостоятельными элементами общественного сознания, отражением объективной 

стороны политики и формами выражения её субъективной стороны. Диалектическое единство и противо-

речивость объективного и субъективного в политике выражают необходимо-закономерный, естественно-

исторический характер политических процессов, политической деятельности, с одной стороны, и её субъ-

ективно-спонтанный, стихийный характер, с другой стороны. Вопрос о системе политики также не полу-

чил должного научного анализа.  

В научной литературе нет единых критериев систематизации политики, нет четкого понятия си-

стемы политики. Даже в учебниках и учебных пособиях по политологии ведущих вузов России понятия 
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системы политики нет. В то же время понятие «система политики» не надуманное, а реальное понятие, 

отражающее действительные политические и научные реалии. Не случайно этот пробел стремятся воспол-

нить специалисты и учёные отраслевых наук, давая своё понимание этого вопроса10. Систематизация по-

литики позволяет не только выделить социальные приоритеты, разработать наиболее оптимальную стра-

тегию политики в конкретных исторических условиях, но и определить предмет и специфические особен-

ности того или иного направления или вида политики, критерии эффективности политики, в том числе в 

сфере морепользования. Не претендуя на истину в последней инстанции, систему политики можно опре-

делить как совокупность её структурных элементов, отражающих единство, целостность и внутреннюю 

логику политических отношений, направлений, форм и способов политической деятельности. Основными 

критериями систематизации политики является характер, сфера и пространственно-временные рамки по-

литических отношений и политической деятельности. По этим критериям политику можно классифици-

ровать на следующие виды: - внутренняя, то есть политика, проводимая внутри страны, государства; - 

внешняя (международная) - политика, проводимая на международной арене; - экономическая - политика 

в сфере производства; - социальная - политика в социальной сфере; - научно-техническая политика - по-

литика в сфере развития науки и техники; - военная (оборонная) политика - политика в сфере военного 

строительства и обороны страны; - другие виды политики в зависимости от конкретной сферы или области 

политических отношений. В рамках указанных видов политики возможна и более дробная её системати-

зация. Например, в экономической политике можно выделить её направления, характеризующие каждую 

отрасль экономики. Для систематизации политики существенное значение могут иметь такие понятия, как 

«вид политики», «направление политики». Вид политики выражает определённую сферу политических 

отношений и политической деятельности, включающую совокупность относительно однородных направ-

лений таких отношений и такой деятельности. Направление политики - это политика в строго определён-

ной области однородных политических отношений и политической деятельности. В этом смысле в рамках, 

например, социальной политики можно выделить политику в области образования, науки и техники, куль-

туры, здравоохранения, демографии, семьи и т.п., где каждая составляющая означает определённое 

направление политики. Исходя из такой методологии, можно определить сущность, особенности, функции 

и место национальной морской политики в системе политики государства.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА МОРСКОЙ ПОЛИ-

ТИКИ 
 

В соответствии с Морской доктриной Российской Федерации, 

субъектами национальной морской политики выступают государство и 

общество. В статье проанализирована функционально-целевая уста-

новка морской доктрины. 

 

Ключевые слова: политика, национальная морская политика, 

морское право, морепользование. 

 

Государство осуществляет национальную морскую политику через федеральные органы государ-

ственной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации.  

По своей сущности эта деятельность, так или иначе, выражает интересы и цели различных социаль-

ных общностей, общества, его слоёв, граждан. Субъекты – основополагающий системообразующий эле-

мент национальной морской политики. Они в интегрированном виде являются её источником, носителем, 

движущей и решающей силой, главным элементом её механизма, синтезом материальной, деятельно-прак-

тической и идейно-теоретической, доктринальной сторон. Именно их интересы и цели воплощают в себе 

диалектическое единство всех составляющих национальной морской политики - политико-правовых от-

ношений, правовых норм, правовой идеологии, её теории и практики. Они, их интересы и цели, опреде-

ляют и решают все остальные составляющие национальной морской политики, её эффективность и ре-

зультаты. В литературе нет единого понимания круга субъектов национальной морской политики.  

Общество участвует в формировании и реализации национальной морской политики через органы 

местного самоуправления, заинтересованные общественные объединения и предпринимательское сооб-

щество, действующие на основе Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Фе-

дерации.  

Важным признаком понятия национальной морской политики является её функционально-целевая 

установка. В общем плане она формируется политикой и идеологией государства, определяется его обще-

ственным и государственным строем, реализуется определенным видом деятельности - морепользова-

нием. Конкретно эта установка разрабатывается носителями и распространителями правовой идеологии. 

Правовая идеология как форма идеологии государства по-разному реализует свои функции. Она может 

способствовать развитию и повышению эффективности национальной морской политики или замедлять 

процесс её реализации, что в свою очередь зависит от характера, социальной направленности и содержа-

ния этой идеологии.  

Противоречивость этой идеологии резко снижает её социальную эффективность, повышает элемент 

стихийности в осуществлении национальной морской политики. Официально, то есть согласно Морской 

доктрине, основные цели национальной морской политики заключаются в реализации и защите нацио-

нальных интересов Российской Федерации в Мировом океане и укреплении позиций Российской Федера-

ции среди ведущих морских держав.  

В качестве основных целей национальной морской политики выступают: а) сохранение суверени-

тета во внутренних морских водах, территориальном море, а также в воздушном пространстве над ними, 

на дне и в недрах; б) реализация юрисдикции и защита суверенных прав в исключительной экономической 

зоне на разведку, разработку, транспортировку и сохранение природных ресурсов, находящихся на дне, в 

его недрах и в покрывающих водах, управление этими ресурсами, производство энергии путем использо-

вания воды, течений и ветра, создание и использование искусственных островов, установок и сооружений, 

проведение морских научных исследований и сохранение морской среды; в) реализация и защита суверен-

ных прав на континентальном шельфе Российской Федерации по разведке и разработке его ресурсов; г) 

реализация и защита свободы открытого моря; д) обеспечение сохранения человеческой жизни на море; е) 

защита территории Российской Федерации от агрессии с океанских и морских направлений, охрана госу-

дарственной границы Российской Федерации на море; ж) обеспечение устойчивого экономического и со-

циального развития страны; з) сохранение морских природных систем и рациональное использование их 

ресурсов.  
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Объективно эти цели соответствуют сущности и функциональному предназначению национальной 

морской политики современной России. Функции национальной морской политики можно представить в 

виде иерархичной системы относительно самостоятельных элементов, выражающих специфику её субъ-

ектов, их место в системе политики, компетенцию, характер и направления деятельности (нормотворче-

ские, регулятивные, контрольные, военно-оборонительные, транспортно-логистические, организационно-

административные, исполнительно-распорядительные, научно-исследовательские, материально-ресурс-

ные, природоохранные и др.).  

Единство и взаимосвязь доктринальной и деятельнопрактической сторон национальной морской 

политики обусловливает и единство, взаимосвязь всех её функций. Конкретный исторический период раз-

вития общества – важный составляющий компонент рассматриваемой политики. Он определяет нацио-

нальную морскую политику исторически определённого характера, типа и формы, выражает необходимо-

закономерный, естественноисторический характер политических процессов, политической деятельности, 

отражает социальные условия исторически определенного общества, определяющие сущность, направле-

ния, формы и способы национальной морской политики.  

Таким образом, анализ составляющих национальной морской политики позволяет определить её 

как систему политико-правовых отношений, юридических норм, идей, взглядов, реализующихся в направ-

лениях, формах и способах деятельности её субъектов по достижению национальных интересов государ-

ства на морских пространствах, морском дне и побережье в конкретный исторический период развития 

общества.  
 

 
ГОЛДОБИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА – магистрант 2 курса направления подготовки «Юрис-

пруденция», ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Рос-

сия. 
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Э.А. Крючкова, А.М. Краснокутская, А.В. Мисюк  

 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОБЛАСТИ РАЗ-

ВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Статья посвящена особенностям государственно-частного 

партнерства, как одной из наиболее эффективных форм развития объ-

ектов транспортной инфраструктуры и управления ими. Обязательно 

нужно отметить важность партнерских отношений государства и биз-

неса в привлечении инвестиций на транспортную инфраструктуру. 
 

Ключевые слова: механизмы в сфере государственно-частного 

партнерства, Государственные муниципальные контракты, Особая эф-

фективность развития государственно-частного партнерства, Про-

блемы и методы решения взаимоотношений государственно-частного 

партнерства. 
 

Механизмы, позволяющие регулировать взаимоотношения в сфере государственно частного парт-

нерства нашли свое отражение во многих программных и стратегических документах главными среди них 

являются Федеральный закон" О государственно частном партнерстве, муниципально частном партнер-

стве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации", а также в Федеральный закон" О концессионных соглашениях". К примеру стратегическим 

направлением развития внутреннего водного транспорта РФ предусматривается вероятность софинанси-

рования инфраструктурных проектов с использованием механизмов государственно частного партнерства 

в виде инвестиционных соглашений или концессии к основным признакам государственного партнера. 

Сюда относятся объединение государственного и частного капитала, организация совместного управления 

решение значимых социально экономических задач распределение рисков и прибыли, юридическое 

оформление в виде соглашения о государственно частном партнерстве или концессионного соглашения 

сотрудничество государственной власти с бизнесом становится взаимовыгодным партнерством при вы-

полнении ряда условий с инвестированием проекта, риск должен быть разделен между партнерами при-

нято соглашение выступает общественно значимые услуги либо имущественные объекты для оказания 

которых необходима реконструкция или создание имущественного объекта, проекты сопровождаются га-

рантиями дополнительными обязательствами со стороны государства . 

Ситуация ГЧП в РФ уходит углубленно корнями еще в дореволюционную пору. В то время на базе 

концессий (одна из форм делового партнерства) возводились чуть ли не все стальные дороги. О том, как 

это было действенно с точки зрения финансирования и получения взаимной финансовой выгоды, воз-

можно спорить и рассуждать длительное время, но уже сам прецедент существования аналогичных отно-

шений между государством и личным состоянием даже не нуждается в объяснении. Как ни необычно, но 

и впоследствии революции в СССР присутствовали концессии, то есть планы государственно-частного 

партнерства. Администрация еще молодой страны отдавала себе отчет, что, собственно в настолько слож-

ное время без вспомогательного финансирования, без технологий, взятых у Запада, развивать истощенной 

войной, прогремевшей на весь мир страну было бы практически нельзя. 

Государственные (муниципальные) контракты – договора, заключенные заказчиком от имени му-

ниципального образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд. Система 

краткосрочных контрактов достаточно широко используется в хозяйственной практике органов государ-

ственной власти и за рубежом, и в современной России Ключевой особой чертой этих соглашений счита-

ется особенная задача применения продуктов (услуг, работ), а как раз их закупка для муниципальных или 

же городских дел, в что количестве в муниципальный запас. Муниципальными делами (федеральными и 

региональными) выступают необходимости Русской Федерации в продукции, важной для заключения за-

дач жизнеобеспечения, защиты и защищенности государства, а еще для реализации муниципальных мо-

тивированных программ. Специфичность предмета аналогичных вариантов соглашений, в собственную 

очередь, обуславливает и определенный состав его членов , структуру договорных связей, порядок реше-

ния и выполнения . В отношении подряда для муниципальных и городских дел уточняется особый право-

вой режим, в частности, связанный со строй, проектными и изыскательскими работами, направленными 
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на ублажение муниципальных и городских необходимостей и финансирующимися за счет муниципальных 

и городских средств. 

Такой же важной отличительной чертой государственных контрактов является порядок их заклю-

чения – он оформляется в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Другой формой ГЧП 

практика утвердила арендные (лизинговые) отношения, возникшие в связи с передачей государством в 

аренду частному сектору своей собственности: зданий, сооружений, производственного оборудования. В 

качестве платы за пользование государственным имуществом частные компании вносят в казну арендную 

плату.  

Соглашения о разделе продукции (СРП) – форма ГЧП, которая стала легитимной в 1995 году, после 

принятия Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции». СРП является таким договором, в 

соответствии с которым Российская Федерация предоставляет инвестору – субъекту предприниматель-

ской деятельности на возмездной основе и определенный срок исключительные права на поиски, разведку, 

добычу минерального сырья на участке недр, указанном в соглашении, и ведение связанных с этим работ, 

а инвестор обязуется осуществить проведение обозначенных работ за свой счет и на свой риск. Произве-

денная продукция подлежит разделу между государством и инвестором на оговоренных в соглашении 

условиях.  

Форма ГЧП в виде образования государственно-частного предприятия предполагает участие част-

ного сектора в капитале государственного предприятия путем акционирования (корпоратизации) и созда-

ния совместных предприятий. Степень свободы частного сектора в принятии административно-хозяй-

ственных решений определяется при этом его долей в акционерном капитале. Чем ниже доля частных ин-

весторов в сравнении с государством, тем меньший спектр самостоятельных решений им достается без 

вмешательства государства или учета его мнения. И теперь, как когда-то в 1920-е годы, наиболее распро-

страненная за рубежом форма ГЧП при осуществлении крупных капиталоемких проектов – концессии (от 

латинского concessio – разрешение, уступка). 

На данный момент рост эффективности развития экономики больших городов и регионов  является 

главной задачей государства. Обращаясь к мировому опыту ГЧП является наиболее эффективной формой 

отношений органов государственной власти и частного бизнеса, развитием которых заинтересованы пуб-

лично-властные структуры и представители бизнес-структур. В том числе формирование эффективного 

механизма ГЧП должно способствовать к привлечению инвесторов в инфраструктурные проекты.  

В экономике вопросы модернизации и реконструкции энергетических, транспортных, социальных 

и др. объектов инфраструктуры являются важными, а также актуальными для структур регионов и органов 

местного самоуправления. Препятствием для реконструкции изношенных государственных основных 

фондов являются: уменьшение объёма дотаций и субсидий, дефицит регионального и местного бюджетов. 

Это в том числе, ведет к необходимости поиска источников финансирования для строительства и модер-

низации данной инфраструктуры.  Также, имеется ограниченность бюджетного финансирования и эта си-

туация на данный момент связана со снижением цен на энергоносители на мировом рынке и введением 

санкций, что стало проблематичной ситуацией  для российской экономики. В это же время, расходы  

страны увеличиваются на долю социальных и военных расходов, при этом сокращаются затраты на разви-

тие науки и инноваций, здравоохранение, обновлений объектов общественной инфраструктуры и т.д. Это 

говорит о необходимости внедрения новых стимулов для роста российской экономики.  
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ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕБЁНКА В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ И ЕГО ЗА-

ЩИТА 
 

В данной статье поднимается вопрос об защите прав ребенка и 

самом правовом статусе ребенка в Российской Федерации. Также под-

нимается вопросы об защите прав сирот, детей с инвалидностью, во-

просы опекунства над детьми и так же о разных правовых организациях 

по защите прав ребенка в Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: Российская Федерация, защита прав детей, се-

мейный кодекс, правовой статус, группа, общество, свобода, опека, по-

печительство, отношения. 

 

Правовой статус ребенка в семейном праве определяется совокупностью прав и обязанностей, ко-

торые принадлежат ему в отношении других членов семьи. Как правило, основные права и обязанности 

ребенка закреплены в законодательстве о семье, а именно в Семейном кодексе Российской Федерации. 

Одним из основных прав ребенка в семейном праве является право на жизнь и здоровье. Родители или 

иные законные представители ребенка обязаны обеспечить ему заботу, воспитание и образование, а также 

защиту его интересов. В свою очередь, ребенок обязан уважать своих родителей и выполнять их законные 

требования. 

Еще одним важным правом ребенка в семейном праве является право на семейное воспитание. Ро-

дители или иные законные представители ребенка обязаны обеспечить ему условия для полноценного раз-

вития личности, а также создать условия для развития его творческих способностей и интересов. 

Однако, несмотря на то что ребенок обладает определенными правами, он также является одним из 

наиболее уязвимых участников правовых отношений в семье. В силу своего несовершеннолетия он не 

всегда способен защитить свои права самостоятельно, поэтому ему необходима особая защита со стороны 

государства и общества. Защита прав ребенка в России включает в себя множество различных мер, направ-

ленных на защиту его интересов. В России существует специальный закон, который регулирует права и 

обязанности ребенка в семье и обществе - это Федеральный закон "О защите прав детей". Федеральный 

закон "О защите прав детей" определяет основные принципы защиты прав детей в Российской Федерации, 

а также закрепляет права и обязанности родителей, опекунов и других лиц, заботящихся о детях. 

В соответствии с этим законом, родители и другие лица, заботящиеся о детях, обязаны обеспечивать 

им условия для полноценного физического, умственного, духовного и социального развития, а также за-

щищать их от насилия, жестокости, эксплуатации и других форм неблагоприятного воздействия. Кроме 

того, в России существует множество органов, которые занимаются защитой прав ребенка. Один из наибо-

лее важных органов - это уполномоченный по правам ребенка. Уполномоченный по правам ребенка явля-

ется независимым органом государственной власти, который занимается защитой прав детей и координи-

рует деятельность других органов и учреждений по защите прав детей. 

Вдобавок, существуют специальные организации и общественные движения, которые занимаются 

защитой прав ребенка. Кроме того, необходимо учитывать, что правовой статус ребенка в семейном праве 

является важной составляющей общей защиты прав детей. Дети являются наиболее уязвимой группой в 

обществе, и защита их прав является одним из основных приоритетов государства. 

Однако, несмотря на все законы и органы, которые занимаются защитой прав ребенка в России, 

существуют определенные проблемы в этой сфере. Одной из таких проблем является нарушение прав ре-

бенка на жизнь в здоровой семье. Согласно статистике, каждый год в России происходят десятки тысяч 

случаев насилия в отношении детей. Очень часто насилие происходит внутри семьи, и родители являются 

наиболее частыми нарушителями прав ребенка. Кроме того, дети часто становятся жертвами насилия со 

стороны сверстников или других лиц. В таких случаях необходимо обращаться за помощью к специали-

зированным организациям и учреждениям. Например, можно обратиться в медицинское учреждение или 

к полиции. Также существуют специальные горячие линии и службы помощи для детей, которые нахо-

дятся в трудной ситуации. Один из важнейших инструментов защиты прав ребенка в семейном праве - это 

система опеки и попечительства. Эта система заключает в себе меры государственного контроля и помощи 

семьям, где существуют проблемы с воспитанием и заботой о детях. 
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В России существуют два вида опеки и попечительства: опека и попечительство над ребенком, ли-

шенным родительской опеки, и опека и попечительство над ребенком, оставшимся без попечения родите-

лей. 

Опека и попечительство над ребенком, лишенным родительской опеки, устанавливается в случае, 

когда родители не могут или не хотят заботиться о своем ребенке. В такой ситуации, опекун (лицо, назна-

ченное органами опеки и попечительства) принимает на себя обязанности по воспитанию и обеспечению 

нужд ребенка. 

Опека и попечительство над ребенком может быть временной или постоянной. Временная опека и 

попечительство устанавливается в случаях, когда ребенок временно остается без попечения родителей, 

например, в случаях болезни родителей, временного отсутствия родителей, отбытия 

родителей в тюрьму и т.д. Постоянная опека и попечительство устанавливается в случаях, когда ребенок 

лишен родительской опеки навсегда или остается без попечения родителей. 

Несмотря на то, что существуют определенные проблемы в этой сфере, государство и общество 

должны совместно работать над их решением и обеспечивать максимальную защиту прав детей. 

В некоторых случаях, опекун может злоупотреблять своими полномочиями, не соблюдать интересы ре-

бенка и допускать насилие над ним. В связи с этим, важно совершенствовать систему опеки и попечитель-

ства, обеспечивая контроль и защиту прав ребенка. Также в России существуют различные организации и 

общественные организации, занимающиеся защитой прав детей. Одной из таких организаций является 

Фонд «Помощь детям в трудной жизненной ситуации», который занимается помощью детям, оказавшимся 

в сложных жизненных ситуациях, и их семьям. 

Одной из важных проблем является усыновление и опека над детьми. Усыновление является одним 

из способов решения проблемы детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения. В России дей-

ствует законодательство, регулирующее процедуру усыновления и опеки, а также созданы специализиро-

ванные организации, занимающиеся оказанием помощи в этой сфере. Однако, в некоторых случаях усы-

новление может быть нецелесообразным или даже опасным для ребенка. Например, если усыновители не 

имеют достаточных материальных или психологических ресурсов для обеспечения полноценного разви-

тия ребенка, или если усыновители имеют криминальное прошлое или нарушают права ребенка. В таких 

случаях необходимо проводить тщательную проверку усыновителей и принимать соответствующие меры 

защиты ребенка. 

Кроме того, важно обеспечить защиту прав ребенка при разводе родителей. Развод может оказать 

негативное влияние на психологическое состояние ребенка и его развитие. Поэтому необходимо создавать 

условия для сохранения стабильности и нормального развития ребенка в случае развода родителей. В Рос-

сии существуют законы и меры, направленные на регулирование процедуры развода и урегулирование 

вопросов, связанных с ребенком после развода. 

Важно также обеспечить защиту прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Они часто сталкиваются с дискриминацией, ограничениями в доступе к образованию и здраво-

охранению, а также с недостаточной доступностью инфраструктуры для людей с ограниченными возмож-

ностями. В России существует законодательство, регулирующее права детей-инвалидов, однако, необхо-

димо продолжать работу по улучшению доступности образования, здравоохранения и инфраструктуры. 

В заключение, можно сказать, что защита прав ребенка в семейном праве является важной задачей 

государства и общества. Система опеки и попечительства, а также работа организаций и общественных 

организаций, играют важную роль в защите прав ребенка. Необходимо продолжать работу по улучшению 

системы опеки и попечительства и обеспечению защиты прав ребенка в России. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕБЁНКА В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ДО-

СТИЖЕНИЯ  
 

Под правовым статусом ребенка понимается правовое положе-

ние ребенка. Правовое положение ребенка формируют предоставленные 

законом права и обязанности. В статье рассматривается семейно–пра-

вовое положение ребенка как совокупность семейных прав, законных ин-

тересов, обязанностей, право – и дееспособности и других элементов об-

щественного и естественного характера, позволяющих определить уро-

вень семейно–правовых возможностей ребенка. 

 

Ключевые слова: семейные отношения, правовой статус, статус 

ребенка, правовое положение ребенка, конвенция, конституция. 

 
Правовой статус ребёнка как теоретическую категорию и как правовое явление не следует рассмат-

ривать как произведение государства. Правовой статус ребёнка имеет объективную природу своего про-

исхождения, вытекает «из общих ценностей, над которыми не властвует государство». Государство, фор-

мируя правовую модель статуса ребёнка, основываясь на научных разработках, должно закладывать в пра-

вовые нормы уважение к его правам, соблюдение принципа единства прав и обязанностей, ответственно-

сти и законопослушания, неприятие преступных явлений, развития здоровых психологических навыков и 

обеспечивать правовое положение ребёнка комплексом реальных, а не фиктивных гарантий. Однако необ-

ходимо отметить практически полное отсутствие постановлений Конституционного суда РФ, в соответ-

ствии с которыми были бы выявлены несоответствия положений нормативно-правовых актов о правах 

ребёнка Конституции РФ.  

Из текста статьи 19 Конвенции видно, что защита ребенка требует законодательных и администра-

тивных мер, подготовкой которых могут и должны заниматься специалисты в области ювенального права. 

В Конвенции признается право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, ум-

ственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка, и подчеркивается, что родители или 

другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за обеспечение в пределах своих 

способностей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка. Государ-

ства в пределах своих возможностей оказывают помощь родителям в воспитании детей и, в необходимых 

случаях, оказывают материальную помощь и поддерживают программы, особенно в отношении обеспече-

ния питанием, одеждой и жильем (статья 27 Конвенции). Признание права ребенка на образование в Кон-

венции согласовано с обязанностью государства: ввести бесплатное и обязательное начальное образова-

ние; поощрять развитие различных форм среднего образования, как общего, так и профессионального; 

обеспечить доступность всех видов образования, включая высшее образование; принимать меры по содей-

ствию регулярному посещению школ и снижению числа учащихся, покинувших школу, и другие меры. 

Весьма важным положением в Конвенции является определение содержания образования, которое должно 

быть направлено на: развитие личности, талантов, умственных и физических способностей ребенка в их 

самом полном объеме. 

Конституционно-правовые основы статуса ребенка отдельно не закреплены в Конституции РФ, а 

устанавливаются исходя из основных положений конституционно-правового статуса гражданина. Под 

правовым статусом гражданина принято понимать определенный набор прав, кᴏᴛᴏᴩыми он обладает для 

вступления в предполагаемое правоотношение. Это понятие синонимично понятию «правосубъектность». 

Исходя из всего сказанного выше, мы приходим к выводу, что конституционно-правовой статус ребенка – 

϶ᴛᴏ совокупность прав, ϲʙᴏбод, обязанностей ребенка и гарантий их реализации, установленная конститу-

ционным законодательством, а именно: Конституцией, федеральным законодательством РФ, а также за-

конами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. Вследствие того, что права и ϲʙᴏбоды 

человека и гражданина могут быть ограничены только федеральным законом, законы субъектов РФ ис-

ключительно расширяют права ребенка и устанавливают дополнительные гарантии их реализации [3, с. 

273]. 

Как уже было сказано, конституционно-правовой статус ребенка базируется на обладании лицом не 

только правами, но и обязанностями. Не стоит забывать, что важнейшей обязанностью гражданина будет 
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соблюдение Конституции РФ и законов. Данная обязанность зафиксирована в ст. 15 основного закона. 

Помимо ϶ᴛᴏго ст. 44 устанавливает, что каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культур-

ного наследия, беречь памятники истории и культуры; ст. 57 закрепляет обязанность платить законно уста-

новленные налоги и сборы; ст. 58 гласит, что каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам. Юридические гарантии как элемент правового статуса пред-

ставляют собой все правовые средства, обеспечивающие реализацию прав и ϲʙᴏбод человека и гражда-

нина. Для достижения цели всестороннего и полноценного обеспечения прав и законных интересов ре-

бенка на современном этапе необходима координация действий органов государственной власти, прави-

тельства, местного самоуправления, политических партий и общественных организаций, основанная на 

единообразной, идеологически обоснованной правовой базе. 
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Б.С. Демиденко, М.А. Овечкин, Н.В. Петров  

 

СКУЛЛШУТИНГ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

В статье раскрывается понятие скуллшутинга, криминологиче-

ский характер и предупреждение. 

 

Ключевые слова: государство, предупреждение, терроризм, 

насилие, атака, школа. 

 

School shooting – это насильственная атака на учебное заведение, в результате которой происходит 

использование огнестрельного оружия с целью убить или ранить людей. Школьные стрельбы часто про-

исходят в США, но также были зафиксированы в других странах. 

Террористические действия на территории школы могут быть спонтанными или хорошо спланиро-

ванными. Преступник может действовать один или с группой лиц. Школьные стрельбы вызывают панику 

среди учащихся, персонала и родителей. Большинство таких инцидентов происходят из-за отношений с 

другими учениками, целенаправленных мести, проблемных семейных обстоятельств, психических рас-

стройств или отрицательного влияния медиа. 

Школьные стрельбы вызывают осуждение всего общества и требуют серьезной реакции правоохра-

нительных органов. Ученики, преподаватели, кураторы должны быть проактивны и уметь распознавать 

предвестники насилия, а также знать, как реагировать в случае возникновения подобных ситуаций. Меры 

по предотвращению школьных стрельб включают повышение безопасности школы, мониторинг социаль-

ных сетей, проведение тренингов и учений, а также психологическую поддержку для всех затронутых сто-

рон. 

School shooting является серьезной проблемой в обществе, которая требует комплексного рассмот-

рения как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны образовательной среды. В рамках 

данной темы были проанализированы криминологические характеристики подобных преступлений, а 

также предложены меры по их предотвращению и снижению риска возникновения подобных ситуаций в 

школах. Особое внимание уделено обсуждению мер безопасности в образовательных учреждениях, а 

также важности психологической и педагогической поддержки учащихся и сотрудников образования в 

рамках профилактики подобных событий.  В целом, данная тема представляет собой актуальную и важную 

проблему в нашей современной общественной среде. 

«School shooting» - это термин, означающий стрелковый инцидент, который происходит на терри-

тории учебного заведения, такого как школа, колледж или университет. В течение недавних лет количе-

ственные данных об учебных стрельбах значительно возросло. 

Криминологическая характеристика учебных стрельб могла бы включать в себя следующие эле-

менты: 

1.Субъекты: обычно в терминологии учебной стрельбы имеются в виду школьники и учащиеся, ко-

торые совершают преступления. Однако также возможен случай, когда виновным является учитель, ра-

ботник школы или человек извне. 

2.Цели: могут быть несколько причин для учебных стрельб, таких как травма, месть, насилие, не-

хватка внимания, а также расстройства психического здоровья. 

3.Типы оружия: обычно использование стрелкового оружия, такого как ружья или пистолеты, а 

также может быть использовано бомба или другое взрывное устройство. 

School shooting описывает серьезную проблему, которая изменяет жизни и уничтожает силу и бу-

дущее многих учащихся и их семей. Однако, благодаря строгой наказуемости нарушителей, а также про-

ведению социальной работы прикладного характера, можно снизить вероятность совершения подобных 

преступлений. 
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К.В. Закуткина, Э.С. Бичахчан, Д.П. Демурчиев  

 

СЕМЕЙНО - ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕБЁНКА  
 

Права ребенка являются частью прав человека в обществе в це-

лом. От того, насколько эффективно будут обеспечены права ребенка, 

зависит полноценное развитие и становление будущих поколений. В ста-

тье проведен анализ правового статуса ребёнка. 

 

Ключевые слова: семейные отношения, семейно-правовой статус 

ребенка, правовой статус, статус ребенка, интересы детей, правовое 

положение ребенка, правосубъектность ребенка. 

 

Семейно – правовой статус ребёнка есть совокупность его семейных прав, обязанностей, интересов, 

правоспособности и дееспособности, позволяющих определить объем семейно-правовых возможностей 

ребенка. 

В соответствии с п. 1 ст. 54 СК РФ ребенком признается несовершеннолетнее лицо, не достигшее 

18 лет. 

С момента рождения ребёнку присваивается качество – правоспособности. Право личности стано-

вится юридическим или субъективным, когда оно закрепляется законом. Правоспособность является для 

всех и каждого равной и без исключения. Правоспособность - это первоначальное состояние, стадия про-

явления прав, свобод и обязанностей.  

Согласно главе 11 Семейного кодекса РФ «права несовершеннолетних детей» ребенок имеет право: 

жить и воспитываться в семье, то есть это право знать своих родителей, право на совместное проживание 

с ними, а также право на их заботу, за исключением случаев, когда это противоречит интересам ребёнка; 

на общение с родителями и другими родственниками. Если родители находятся в разводе, это не является 

запретом на общение с каждым из них, а также с родственниками; на защиту своих прав и законных инте-

ресов, это право означает, что несовершеннолетний имеет право самостоятельно осуществлять свои права 

и обязанности, в том числе право на защиту; выражать свое мнение; право на имя, отчество, фамилию. 

Данное право закреплено основными международными документами, среди которых Конвенция ООН 

(1989 г.), Декларация прав ребёнка (1959 г.), Пакт о гражданских и политических правах (1966 г.). Данное 

право относится к категории личных неимущественных прав, и при его помощи; на воспитание своими 

родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоин-

ства;на изменение и имени, и фамилии.Если ребенок достиг возраста 14 лет, он вправе сам изменить 

свое имя, однако до достижения совершеннолетия для изменения имени ему потребуется согласие обоих 

родителей (усыновителей или попечителя) или решение суда, за исключением случаев приобретения им 

полной дееспособности до достижения совершеннолетия( ст.59 СКРФ); на имущественные права. Ребёнок 

имеет право на получение содержания своих родителей и других членов семьи. Суммы, причитающиеся 

ребёнку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей и расходуются ими 

на содержание, воспитание и образование ребёнка.  

Особенность правового положения заключается в том, что возникновение наиболее важных право-

вых последствий, связаны с достижением ребёнком 10 лет. Ребёнок вправе быть выслушанным в зале суда, 

а также выражать собственное мнение при решении в семье любого вопроса.    

Нестандартность норм Семейного кодекса РФ, посвященных детям, является то, что они в своем 

содержании содержат дополнение, применяемое при решении того или иного вопроса только относи-

тельно ребенка, «если это не противоречит интересам ребенка». Это немаловажное отличие содержания 

норм, посвященных детям. Подобного рода дополнения не применяются, если речь идет о регулировании 

семейных отношений с участием иных субъектов (например, совершеннолетних). Среди отдельных инте-

ресов выделяется группа так называемых социально приоритетных, имеются в виду интересы несовершен-

нолетних детей, нетрудоспособных членов семьи, на приоритетное обеспечение которых обращает внима-

ние законодатель в п. 3 ст. 1 СК РФ. 

Использование дополнения «в интересах ребенка» свидетельствует о том, что законодатель учиты-

вает особое положение несовершеннолетних, фактически учитывает их правовое положение. Каждый ре-

бенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, 
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право на их заботу, право жить с ними, за исключением случаев, когда это противоречит интересам ре-

бенка (ч. 2 ст. 54 СК РФ). 

Анализ норм российского законодательства свидетельствует о том, что правовой статус ребенка 

представляет собой сложный, межотраслевой институт, содержание которого формируют нормы, опреде-

ляющие права и обязанности ребенка разнопланового характера. Эти права различаются как общей, так и 

специальной направленностью, что позволяет выделить отдельные виды правового положения ребенка 

(общий, специальный, индивидуальный). 

Определение семейно-правового статуса ребенка, выявление его особой правовой природы позво-

лит обосновать особое, отличное от других субъектов семейных отношений положение детей в процессе 

реализации норм семейного права. Этот вид правового положения ребенка отличается значительной спе-

цификой по отношению к другим видам правового положения ребенка, так как его содержание с учетом 

норм действующего законодательства в основном формируют права ребенка. Другая специфическая черта 

семейного положения ребенка проявляется в его содержании, с одной стороны, это права ребенка, семей-

ные по своей природе, с другой стороны, обязанности ребенка, формирующие содержание семейного по-

ложения, не все из них носят семейно-правовой характер. 

Необходимость выявления семейно-правового статуса ребенка позволит наиболее ярко представить 

специфику его положения в семейных отношениях. Специфика его правового положения должна быть 

отражена в нормах российского законодательства, в том числе в нормах семейного права. Исходя из общей 

структуры российского законодательства, теоретических положений о правовом статусе вообще, правовом 

статусе ребенка в частности, в содержание специальных норм отраслевого характера необходимо вклю-

чить указание на статус ребенка. 

Кроме того, особенность правовой природы семейного положения обусловлена своеобразием са-

мого субъекта - ребенка, который может осуществлять свои права и обязанности как самостоятельно, так 

и с помощью своих законных представителей или иных определенных законом лиц. В этом смысле можно 

сказать, что в содержании семейного положения ребенка ярко выражена общность современного семей-

ного права, а именно взаимопроникновение публичных и частных интересов, их одновременная связь друг 

с другом, их взаимная обусловленность по отношению друг к другу. 

На основании изложенного можно предложить следующее определение семейного положения ре-

бенка: «Семейное положение ребенка – это совокупность личных неимущественных и имущественных 

прав, направленных на удовлетворение его интересов, которые реализуются самостоятельно или вместе с 

ним будут при содействии его законных представителей». Нельзя не заметить прямую связь между семей-

ным положением ребенка и эффективностью реализации его прав. Это обстоятельство также позволяет 

определить степень особой заботы государства о ребенке. Существующие проблемы семьи и правового 

положения ребенка сказываются как на его правовом положении, так и на обеспечении особого попечения 

о нем, его правах и законных интересах. 
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В.М. Качур, С.Е. Мамлина, Ж.Д. Ким  

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕБЕНКА 
 

Актуальность работы обосновывается тем, что в настоящее 

время не редки случаи, когда законные и иные представители нарушают 

права и законные интересы ребенка. Законные и иные представители не 

обращаются за защитой нарушенного права ребенка; совершают сделки, 

не соответствующие интересам ребенка и другое. 

 

Ключевые слова: права ребенка, родители, семейный кодекс РФ, 

права и обязанности, ребенок, международное законодательство, кон-

венция. 

. 

Семейное законодательство Российской Федерации закрепило важнейшие начала прав и обязанно-

стей, детей и родителей, которые сопутствовали улучшению жизни населения Российской Федерации. 

Изучение истории правового регулирования брака и семьи в России ведется достаточно давно — около 

двух веков. Брачно- семейные отношения большей части населения России на долгие века оказались в 

буквальном смысле «вне закона». Источником права для крестьян являлись обычаи или воля помещика. С 

XVII в. брачные дела попадают в поле зрения государства. Законы все более и более детально определяют 

правовое положение сословий, а после и во все начали появляться нормативно правовые акты, закрепля-

ющие положение детей и родителей в семейном законодательстве.  

Участие ребенка в семейных отношениях свидетельствует о том, что он является особым субъектом 

в данных отношениях, что предопределено правовой природой соответствующих отношений, более ши-

рокими возможностями, предоставленными ребенку семейным законодательством, особенностями право-

вого регулирования семейных отношений. Так, нормативным обеспечением правового положения ребенка 

являются акты международного характера (Конвенция ООН о правах ребенка), федеральное семейное за-

конодательство (Семейный Кодекс РФ), федеральные законы, законодательство стран СНГ, законодатель-

ство субъектов РФ. Таким образом, правовое регулирование отношений с участием несовершеннолетних 

осуществляется не только на уровне федерального законодательства, но и на уровне субъектов РФ, что 

закреплено в Конституции РФ.  

Кроме того, системное толкование действующего Семейного Кодекса РФ позволяет сделать вывод 

о том, что семейно-правовой статус ребенка является комплексным, сложным по своей структуре, содер-

жащим в себе элементы, как общего, так и специального, индивидуального правовых статусов ребенка. 

Наличие в СК РФ отдельной главы о правах несовершеннолетних детей указывает на особое отно-

шение законодателя к таким субъектам, как несовершеннолетние, учитываемое при осуществлении пра-

вового регулирования семейных отношений с их участием. В нормах, составляющих содержание гл. 11 

СК РФ, названы права несовершеннолетних, которые являются по своему виду личными неимуществен-

ными (за исключением ст. 60, которая посвящена имущественным правам ребенка), при этом об обязан-

ностях детей в законе не упоминается.  

Глава 11 Семейного кодекса РФ называет основные виды прав несовершеннолетних: право ребенка 

жить и воспитываться в семье (ст. 54), право ребенка на общение с родителями и другими родственниками 

(ст. 55), право ребенка на защиту (ст. 56), право ребенка выражать свое мнение (ст. 57), право ребенка на 

имя, отчество и фамилию (ст.58), при этом только одна статья посвящена имущественным правам ребенка 

(ст . 60). Очевидно, что удельный вес составляют личные неимущественные права ребенка. Можно сказать, 

что семейно-правовой статус ребенка по своему содержанию составляют права нематериального харак-

тера. 

Семейное законодательство РФ закрепляет принципы приоритета семейного воспитания детей, за-

боты об их благосостоянии и развитии, защиты прав и интересов ребенка. Однако, например, ст. ст. 21, 22 

СК РФ не учитывают эти принципы и предусматривают обязанность суда расторгнуть брак при наличии 

у супругов общих несовершеннолетних детей даже в случае несогласия одного из них на прекращение 

брачного правоотношения. В результате ребенок лишается права жить и воспитываться в полной семье, 

т.е. полноценного семейного воспитания, совместной и своевременной заботы обоих родителей о его бла-

госостоянии и развитии. Возникают проблемы, которые необходимо разрешить нашему законодательству.  

Имеются затруднения в исполнении судом обязанности, установленной ст. 24 СК РФ, состоящей в 

определении, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после расторжения брака, и 
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определении, с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на их детей. Эти трудности, 

в частности, создаются разной подсудностью споров о расторжении брака и споров о месте жительства 

ребенка, а также нередким сокрытием родителями от суда достоверной информации по этим обстоятель-

ствам. Никакой ответственности при этом родители не несут. Надо полагать, что следовало бы предусмот-

реть обязательное предоставление суду родителями нотариального соглашения по данным вопросам либо 

соглашения, удостоверенного органом опеки и попечительства, который установит как наличие спора, так 

и факт оставления ребенка одним из родителей. Органы опеки и попечительства, обладая такими сведени-

ями, смогут обеспечить интересы ребенка в создавшейся ситуации.  

Также статьи 49, 50 СК РФ предусматривают установление отцовства и факта признания отцовства 

при наличии обозначенных в данных статьях обстоятельств. Вместе с тем не получил правового оформле-

ния вопрос об установлении факта отцовства. Однако такой способ действует в связи с разъяснениями, 

изложенными в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. N 9 "О применении 

судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о 

21 взыскании алиментов"21. Предполагаемый отец не всегда высказывается о своем отцовстве и признает 

свое отцовство.   

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что действующий семейно-правовой статус ребенка 

позволяет отступать от соблюдения интересов ребенка при осуществлении его прав. Правовой механизм 

контроля за действиями законных представителей во многом может быть усовершенствован. Их усмотре-

ние по многим вопросам воспитания ребенка остается безграничным. К сожалению, законные представи-

тели не всегда следуют интересам ребенка. 
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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-

НОВНОСТИ 
 

Защита персональных данных сегодня актуальный вопрос не 

только в отношениях работник-работодатель, но и в любой сфере, в ко-

торой собираются и обрабатываются личные данные. В статье приве-

ден анализ по защите персональных данных и презумпции невиновности. 

 

Ключевые слова: персональные данные, презумпция невиновно-

сти. 

 

Согласно Федеральному закону№ 152, персональные данные – любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персо-

нальных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, се-

мейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация. 

К конфиденциальной информации относятся: сведения о фактах, событиях и обстоятельствах част-

ной жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные), за исклю-

чением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой информации в установленных фе-

деральными законами случаях.  

Актуальность темы обусловлена тем, что в век компьютеризации и развития виртуального про-

странства порождает новые отношения, которые требуют законодательного регулирования и изменения 

действующего законодательства. Защита частной жизни и обеспечение ее неприкосновенности — это та 

ценность, в охране, которой заинтересована каждая личность и государство. Научный прогресс суще-

ственно облегчил доступ в получении любой информации, включая личную, тем самым вторгаясь в сферу 

свободы человека. Право на неприкосновенность частной жизни принадлежит каждому человеку от рож-

дения, при этом не имеет значение, является человек гражданином, какой — либо страны. Челок сам опре-

деляет тот объем информации, которая впоследствии будет общедоступной, а что останется тайной. Зако-

нодательного закрепления понятия «тайна информации» нет, имеется лишь определения различных тайн, 

к примеру, тайна связи, коммерческая тайна, государственная тайна. Конституция Российской Федерации 

устанавливает право каждого на неприкосновенность частной жизни. Конституционное положение, за-

крепляющее правовую защиту личной тайны, семейной тайны и тайны телефонных переговоров, теле-

графных и иных сообщений является гарантией неприкосновенности частной жизни. Тайной информа-

цией можно назвать информацию, которая закрыта от всех пользователей, доступ к которой имеет опре-

деленный круг людей. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ раскрывает 

содержание тайны и неприкосновенности персональных данных, который предусматривает, что гражда-

нин имеет право: – представить свои персональные данные третьим лицам; – получить сведения об опера-

торе, о месте его нахождения, о наличии у оператора персональных данных,; – осуществить доступ к своим 

персональным данным; – дать согласие на обработку персональных данных, отозвать согласие на обра-

ботку; – требовать уточнение своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в установ-

ленных случаях. 

В России механизмами защиты права на неприкосновенность частной жизни от незаконного втор-

жения со стороны государства, общества или отдельных лиц содержатся в таких нормативно-правовых 

актах, как Конституция Российской Федерации, Всеобщая декларация прав человека, Международный 

пакт «О гражданских и политических правах» Уголовный кодекс Российской Федерации, Гражданский 

Кодекс Российской Федерации. У гражданина Российской Федерации есть выбор, обратится в орган ис-

полнительной власти или в суд. Последний, из которых наиболее распространен. Отдельно стоит выделить 

прокурорский надзор в соответствии с Законом «О прокуратуре Российской Федерации» осуществляет 

надзор за исполнением действующих на территории Российской Федерации законов, принимает меры, ко-

торые направлены на устранение их нарушений и привлечение виновных к ответственности, осуществляет 

уголовное преследование. 

Принцип презумпции невиновности занимает важное место в системе отечественного права, по-

скольку выступает одной из гарантий справедливого правосудия в демократическом государстве. Пре-
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зумпция невиновности имеет длинный путь становления и развития и имеет своей целью обеспечение гу-

манного и адекватного отношения к обвиняемому. При этом, тако отношение должно быть обеспечено не 

только со стороны государственных органов, но и со стороны общественности. Активное действие пре-

зумпции невиновности ограничивается определенным периодом. Подпадая под подозрение и обвинение 

со стороны правоохранительных органов, лицу предоставляется совокупность отдельных прав и специ-

альных привилегий, обеспеченных реализацией рассматриваемого принципа. Действие принципа в отно-

шении конкретного лица в рамках конкретного обвинения теряет свою силу сразу после того, как судом 

будет вынесен обвинительный приговор по результату рассмотрения уголовного дела. Можно отметить, 

что схожая правовая конструкция имела место быть в римском праве. Так, отечественные исследователи 

указывают, что «прототипом презумпции невиновности является древнеримская формула «praesumptio 

boni viri», которая означает: участник судебной тяжбы считается действующим добросовестно, пока иное 

не доказано». 

Многие исследователи указывали на аналогичность рассматриваемых положений Устава содержа-

нию Habeas Corpus Act. В частности, отмечается следующее: «Устав уголовного судопроизводства закре-

пил не только сам принцип презумпции невиновности, но также и систему действующих гарантий, кото-

рые составляют принцип презумпции невиновности, а также которые позволяют реализовать принцип пре-

зумпции невиновности. Статьями 8, 9-11, 13, 14 Устава уголовного судопроизводства провозглашаются 

гарантии неприкосновенности и личной свободы человека, которые включают в себя способы защиты от 

случаев неправомерного наказания, ареста, задержания, содержания под стражей. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО В ЗДРАВООХРА-

НЕНИИ И ПЕРСПЕКТИВА ЕГО РАЗВИТИЯ 
 

В Конституции Российской Федерации нам законодательно га-

рантированы защита здоровья и оказание медицинской помощи, причем, 

в законе говорится, что «медицинская помощь в государственных и му-

ниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам без-

возмездно за счет средств соответственного бюджета, страховых 

взносов, иных поступлений». Поэтому, государственные меры, связанные 

с охраной здоровья и оказанием медицинских услуг, были и будут среди 

самых существенных ожиданий граждан.  

 

Ключевые слова: здравоохранение, медицинский, частное, парт-

нерство, государственный, организация, стратегический, население. 

 

В современных критериях достаток возвышенных и стабильных темпов формирования государ-

ства и регионов, свершение стратегических целей общегосударственной власти нельзя представить без 

тесного партнерства народных и муниципальных органов власти с представителями собственного бизнеса. 

Разрабатываемые и реализуемые стратегии и программы формирования, ориентированные на совместное 

применение экономных и частных лекарств кроме данного исключительно выполнить масштабные, стра-

тегические планы и обеспечить благородную конкурентоспособность страны. Общепризнанной во всем 

обществе конфигурацией подобного метода взаимодействия выдается государственно-частное партнер-

ство. Оно применяется в тех случаях, когда государство заинтересовано в частных инвестициях и управ-

лении при сохранении общественной собственности на объект. 

 Здравоохранение - один из базовых общественных институтов общества, охватывающий в себя 

комплекс систем и практик, подготовленных в сфере защиты здоровья населения. В современной России 

решается проблема формирования конкурентоспособной, плодотворно управляемой, экономической ста-

бильностью порядка здравоохранения. Для обеспечения формирования здравоохранения необходима мо-

билизация добавочного капитала, который вынужден действовать за счет реализации фигур партнерства 

страны и приватного бизнеса. Многообещающей для инновационного вырабатывания сферы здравоохра-

нения остается сбалансированная реакция двух форм управления: национальной и частной.  

Конструкция ГЧП представляется одним из основных проявлений гибридной экономики, так при 

заключении подходящего договора предусматривается регулирующая важность страны и свобода пред-

принимательской деятельности на основе конкуренции. Вдобавок планы ГЧП помогают выявить проти-

воречие, взаимосвязанное с тем что, с одной стороны, предприятия инфраструктурных отраслей, и в 

первую очередность их сетевые либо монопольные разделы не могут существовать приватизировано, 

ввиду стратегической, финансовой и социально-политической значимости, а с другой стороны, в народном 

бюджете нет достаточного размера средств, дозволяющих гарантировать в них элементарное и наращен-

ное воспроизводство.  

В свою очередь бизнес привносит свои новшества. В новом шаге социально-экономического вы-

рабатывания России завязывается требование создания новоиспеченной координационной модификации 

налаженности здравоохранения, сочетающей собственную медицину и экономные врачебные учреждения. 

В основу предоставленной модели допущены единичные убеждения российского здравоохранения, кото-

рые были сформированы и реализованы на всех стадиях исторического развития страны. К ним необхо-

димо отнести последующие принципы: 

-доступность медицинской помощи вне зависимости от территориальной, ведомственной, воз-

растной половой и расовой принадлежности пациента; 

-высококвалифицированная медицинская помощь, обеспечивающая соответствующий характер 

на основе медико-экономических стандартов;  

- превентивная установка лечебно-оздоровительных и реабилитационных программ и соблюдение 

технологий диспансеризации отдельных контингентов населения;  

-разработка и использование высоких медицинских, организационных и информационных техно-

логий;  
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-осуществление стратегического управления системой здравоохранения на основе приоритетных 

целевых комплексных программ; 

 - достижение наивысшего уровня здоровья и качества жизни популяции. 

 В России имеются необходимые предпосылки для привлечения систем здравоохранения средств 

крупных частных инвесторов. Однако стоит отметить и несколько сдерживающих факторов, которые 

должны быть устранены: 

 Во-первых, не отработаны подходы по доведению и контролю над исполнением государствен-

ного заказа до частных компаний в области оказания медицинских услуг.  

Во-вторых, имеющаяся нормативная правовая база недостаточна для развития государственно-

частного партнерства. 

В-третьих, необходимо создание на базе высших учебных учреждений института государственно-

частного партнерства с целью подготовки знатоков по консалтингу, экспертизе планов государственно-

частного партнерства, распоряжающихся медицинскими организациями. Представляется, что централь-

ными направлениями государственно-частного партнерства в здравоохранении РФ могут считаться:  

-помощь частных медицинских организаций в реализации территориальных программ государ-

ственных гарантий; 

-деятельность частных медицинских организаций в моделях лизинга и аутсорсинга (в том числе 

по непрофильным для медицинских учреждений услугам); 

-участие частных медицинских организаций в инвестиционных проектах строительства медицин-

ских центров и комплексов на основе концессионных соглашений; 

- передача на определенный срок плохо работающих государственных организаций менеджменту 

частных компаний, создание своего рода управляющей компании;  

-поставка интегрированных IT-решений и оборудования «под ключ» в рамках целевых программ 

комплексной информатизации и оснащения медицинских центров: организация взаимодействия с зару-

бежными клиниками, приглашение зарубежных специалистов в Россию, обращенное на повышение ква-

лификации медицинского персонала; 

-разработка необходимой законодательной базы и пилотных планов по автоматизации. 

 Таким образом, государственно-частное партнёрство является сложным механизмом взаимодей-

ствия государственного и частного сектора. Преимущества такого сотрудничества очевидны, для публич-

ного сектора это возможность сокращения бюджетных расходов, а для бизнеса возможность получения 

прибыли в долгосрочной перспективе. 
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В.В. Перестюк, В.А. Эралиева, А.Г. Куроян  

 

ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА ИМЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В данной статье был рассмотрен вопрос, касающийся участие 

гражданина в гражданских правоотношениях, заключающийся в необхо-

димости его индивидуализации, которая осуществляется главным обра-

зом по его имени и месту жительства. Также поднимались проблемы за-

щиты права на собственное имя: его юридическая значимость  и сущ-

ность приобретения права на имя человека в Российской Федерации.  

 

Ключевые слова: право человека на имя, гражданские правоотно-

шения, гражданин. 

 

Право на имя является неотчуждаемым и субъективным. При этом это личное неимущественное 

право, которое возникает с рождением у каждого физического лица. В какой-то степени оно является ин-

ститутом авторского права. Но в Российской Федерации имя у гражданина охраняется бессрочно. Даже 

больше - не прекращается в течение 70 лет после кончины. Именно в этом и отличие от исключительного 

права. Поэтому при малейшем нарушении закона родственники могут встать на защиту прав на имя граж-

данина, а также его трудов, если это, конечно, вдруг потребуется.  

Актуальность темы заключается в том, что право на имя - одно из личных неотчуждаемых  прав 

гражданина. Присвоение человеку имени - основной способ индивидуализации личности в обществе, поз-

воляющий выделить человека из массы других людей как вполне определенного участника общественных 

отношений. 

Согласно законодательству России гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под 

своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из за-

кона или национального обычая. Однако из закона или национального обычая может следовать иной со-

став имени. В частности, в него может не входить отчество человека; как показывает анализ зарубежного 

права, в редких случаях в состав имени может не входить и фамилия. 

Согласно статье 58 Семейного кодекса Российской Федерации ребёнок имеет право на имя, отче-

ство и фамилию. Имя ребёнку даётся по соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, 

если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или национальными обычаями. 

Фамилия ребёнка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей ребёнку присваи-

вается фамилия отца или фамилия матери по соглашению родителей, если иное не предусмотрено законо-

дательством субъекта Российской Федерации. При отсутствии соглашения между родителями относи-

тельно имени и (или) фамилии ребёнка возникшие разногласия разрешаются органами опеки и попечи-

тельства. Если отцовство не установлено, имя ребёнку даётся по указанию матери, отчество присваивается 

по имени лица, записанного в качестве отца ребёнка, а фамилия — по фамилии матери. 

Государственная регистрация рождения ребенка не может быть осуществлена без указания в акте о 

рождении имени, отчества и фамилии ребенка, поэтому при государственной регистрации рождения ре-

бенка ему присваивается имя. Информация об имени ребёнка записывается в свидетельстве о рождении, 

которое в дальнейшем при получении паспорта или перемене имени может служить свидетельством иден-

тичности человека — помимо данных об имени туда вносится информация о месте и дате рождения, и 

именах родителей. При достижении 14-летия гражданин получает паспорт. 

С момента записи имени при государственной регистрации рождения гражданин приобретает право 

пользоваться им для участия в правовых отношениях, то есть приобретать и осуществлять под этим име-

нем права и обязанности. 

Согласно пункту 2 статьи 19 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданин вправе пе-

ременить свое имя в порядке, установленном законом. При этом перемена имени подлежит государствен-

ной регистрации в порядке, установленном для регистрации актов гражданского состояния. 

Перемена имени — не основание для прекращения или изменения прав и обязанностей гражданина, 

приобретенных им под прежним именем. Гражданин обязан принимать необходимые меры для уведомле-

ния своих должников и кредиторов о перемене своего имени и несет риск последствий неисполнения этой 

обязанности. 

В настоящее время порядок перемены гражданином имени и государственной регистрации этого 

акта регулируется статьями 58 - 63 Федерального закона от 15.11.1997г. №143-ФЗ «Об актах гражданского 
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состояния» и статьей 59 Семейного кодекса Российской Федерации. Перемена имени сопряжена с ком-

плексом правовых последствий (право гражданина требовать внесения соответствующих изменений в до-

кументы, оформленные на его прежнее имя, и обязанность государственных органов внести такие измене-

ния, обязанность гражданина уведомить должников и кредиторов о перемене имени и др.), поэтому вряд 

ли смыслу Федерального закона от 15.11.1997г. №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» соответ-

ствовало бы предположение о допустимости перемены имени без уважительных причин. Если бы пере-

мена имени могла быть совершена по любой причине, то указывать в заявлении причины вообще не было 

бы необходимости. Итак, причина должна быть достаточно серьезной. Оценка уважительности причин 

перемены имени дается работником органа записи актов гражданского состояния. Отказ в государствен-

ной регистрации перемены имени в связи с неуважительностью причин для такой перемены, как и по лю-

бому другому основанию, может быть обжалован гражданином в суд. Поскольку имя идентифицирует 

гражданина в обществе, в том числе и как обладателя определенной репутации, оно неразрывно связано с 

такими принадлежащими гражданину нематериальными благами, как честь, достоинство и деловая репу-

тация. Поэтому пункт 5 статьи 19 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что при 

искажении либо использовании имени гражданина способами или в форме, которые затрагивают его честь, 

достоинство или деловую репутацию, применяются способы защиты, предусмотренные статьей 152 Граж-

данского кодекса Российской Федерации. Вред, причиненный гражданину в результате неправомерного 

использования его имени, подлежит возмещению в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, необходимо добавить только то, что каждый че-

ловек имеет право носить имя. И это не зависит от национальности, возраста, расы и так далее. Каждый 

гражданин Российской Федерации имеет полное право защитить свое имя. Именное право является одним 

из личных неимущественных прав у гражданина, оно непосредственно связано с его личностью и возни-

кает с рождения. Право физического лица на имя назначается также с момента появления на свет. Суще-

ствует также понятие неправомерного использования, когда наносят вред использованием имени добро-

порядочного гражданина. При обращении в суд можно потребовать возмещение морального вреда. Дела-

ется это при искажении или использовании имени гражданина Российской Федерации в целях, которые 

затрагивают его достоинство, честь или деловую репутацию. Наказание за этого предусмотрено статьей 

152 Гражданского кодекса РФ.  
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ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УГО-

ЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

В статье раскрыто понятие презумпции невиновности подозре-

ваемого в российском уголовном процессе, проанализирована судебная 

практика по этому вопросу также сделан вывод об эффективности за-

конодательства в данной сфере. 

 

Ключевые слова: презумпция невиновности, подозреваемый, обви-

няемый, уголовный процесс, бремя доказывания, задержание, содержа-

ние под стражей, приговор суда, доказательства виновности. 

 

Частью 1 статьи 49 Конституции РФ предусмотрено, что каждый обвиняемый в совершении пре-

ступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федераль-

ным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Презумпция невинов-

ности – один из основополагающих принципов уголовного судопроизводства (ст. 14 Уголовного кодекса 

РФ). Положения рассматриваемого принципа в равной мере касаются и подозреваемого. 

Презумпция невиновности подозреваемого в теории российского уголовно-процессуального права 

недостаточно исследована. Обычно ее связывают с фигурой обвиняемого в уголовном процессе. Подозре-

ваемый — это участник уголовного судопроизводства, находящийся на начальном этапе осуществления в 

отношении него уголовного преследования. Пребывание лица в статусе подозреваемого означает, что гос-

ударство в лице органов дознания или предварительного следствия уже имеет по отношению к нему опре-

деленные уголовно-правовые претензии. Однако данные претензии еще недостаточно обоснованы. Иными 

словами, подозрение — это форма уголовного преследования, осуществляемая при наличии сведений, поз-

воляющих полагать о совершении лицом преступления, но в условиях недостаточности доказательств для 

предъявления ему обвинения. Следовательно, участие подозреваемого в уголовном деле носит временный, 

локальный характер. Так, с одной стороны, подозреваемый уже находится в определенной процессуальной 

связи с государством и испытывает на себе тяжесть уголовного преследования. Но, с другой стороны, по-

дозреваемый еще не является обвиняемым, поэтому его процессуальная связь с государством не так 

сильна. Нахождение лица в статусе подозреваемого является промежуточным этапом на пути его привле-

чения к уголовной ответственности, на пути формирования в отношении него уголовно-правовой претен-

зии, подлежащей рассмотрению и разрешению в судебном заседании. Поэтому статус подозреваемого ха-

рактерен исключительно для досудебного производства. Впоследствии подозреваемый либо становится 

обвиняемым, либо уголовное преследование в отношении него прекращается. 

В целях обеспечения подозреваемому процессуальной возможности защиты от уголовного пресле-

дования, ч 4. Ст. 46 УПК РФ наделяет данного участника уголовного судопроизводства широким комплек-

сом процессуальных возможностей.  

Сроки задержания и применения меры пресечения до предъявления обвинения в отношении подо-

зреваемого существенно ограничены: по истечении 48 часов с момента задержания подозреваемый подле-

жит освобождению, если в отношении его не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 

либо суд не продлил срок задержания в порядке, установленном пунктом 3 части седьмой статьи 108 УПК 

РФ (ч.2 ст. 94 УПК); сроки действия меры пресечения до предъявления обвинения - 10 суток согласно ч.1 

ст. 100 УПК РФ и 45 суток в случае подозрения в совершении одного из преступлений, предусмотренных 

статьями 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 209, 210, 210.1, 277, 278, 279, 281, 360 и 361 УК РФ (ч.2 

ст. 100 УПК РФ). С истечением указанных сроков подозреваемый становится обвиняемым, свидетелем, 

либо исключается из числа участвующих в уголовном процессе лиц. Основания освобождения подозрева-

емого предусмотрены ст. 94 УПК РФ. 

После включения в УПК РФ 2001 года презумпции невиновности обвиняемого (см. ст. 14 УПК) 

значительно актуализировался вопрос о ее содержании, что необходимо для ее практического применения. 

Ибо сама по себе констатация того, что подозреваемый и обвиняемый предполагаются невиновными пока 

не будет доказано обратное, никого ни к чему не обязывает. 
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Статья 14 УПК РФ закрепляет собой положение о том, что подозреваемый не обязан доказывать 

свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подо-

зреваемого, лежит на стороне обвинения. Вышеуказанное положение реализуется в его праве давать объ-

яснения и показания по поводу возникшего в отношении него подозрения. Возложение на подозреваемого 

обязанности давать показания означало бы отказ от презумпции невиновности и перенесение на него бре-

мени доказывания. Вот почему за отказ и уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных пока-

заний подозреваемый не несет ответственности. Отказ от дачи показаний, дача заведомо ложных показа-

ний, отказ от участия в доказывании не могут рассматриваться для подозреваемого как доказательства его 

виновности. 

Однако в статье 14 УПК РФ ничего не говорится о необходимости истолкования неустранимых со-

мнений в пользу подозреваемого. Об этом свидетельствует тот факт, что научные изыскания исследовате-

лей посвящены презумпции невиновности обвиняемого. Отсутствие указания в законе на необходимость 

истолкования неустранимых сомнений в пользу подозреваемого свидетельствует о не разработанности 

правового института презумпции невиновности в российском уголовно-процессуальном праве.  

Возможно, такое положение вызвано кратковременностью пребывания лица в положении подозре-

ваемого. В действительности, при определенных случаях возникшие сомнения не могут быть устранены в 

период пребывания лица в качестве подозреваемого. Такими случаями могут выступать:  

1) необходимость в установлении психической полноценности задержанного, для которой может 

понадобиться стационарное обследование подозреваемого в закрытом психиатрическом учреждении, экс-

пертиза которого, по ведомственным инструкциям может проводиться в течение одного месяца, что вы-

ходит за рамки сроков пребывания лица в качестве подозреваемого. 

2) необходимость проведения судебно-медицинской, в случаях, когда требуется установление воз-

раста несовершеннолетнего подозреваемого при отсутствии документов о возрасте. Производство такой 

экспертизы тоже выходит за пределы сроков пребывания лица в качестве подозреваемого. 

В связи с этими случаями и с учетом их можно говорить об ограниченном действии такого элемента 

презумпции невиновности подозреваемого, как истолковании неустранимых сомнений в его пользу. Та-

ким образом, в этих случаях невозможно истолкование неустранимых сомнений в пользу подозреваемого 

в виду непродолжительного времени пребывания лица в качестве подозреваемого.  

Отсюда, можно вывести следующее правило. Истолкование сомнений в пользу подозреваемого воз-

можно только в том случае, если их неустранимость будет выявлена в период пребывания лица в данном 

статусе участника уголовного судопроизводства. 

На основании изложенного, можно сделать вывод о необходимости в дальнейшей разработке пра-

вового института презумпции невиновности подозреваемого в российском уголовно-процессуальном 

праве, для устранения правовых казусов и более точного толкования данного положения. 
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А.Ю. Рубанова, А.С. Гавриш, Д.С. Магась  
 
«РОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА ОТЦА: ЭВОЛЮЦИЯ В ОТЧЕСТВЕН-
НОМ ПРАВЕ» 

 
Статья представляет собой анализ развития и становления се-

мейных отношений и прав родителей, в частности, родительских прав 
отца. Тема является актуальной в связи с существующим гендерным дис-
балансом и снижению значимости отца в семье. Цель настоящей статьи 
заключается в изучении правового статуса мужчины в семье на разных 
этапах развития отечественного семейного права и изменений в законо-
дательстве. 

 
Ключевые слова: семейное право, родительские права, институт 

отцовства, равенство полов, поддержка материнства, права отцов. 

 
В современном обществе все явственнее наблюдается тенденция к утрате семейных ценностей. По-

мимо этого, в настоящее время наблюдается гендерная асимметрия и, как следствие, сбой и дисбаланс в 
семейных отношениях, смещение и перекос во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, а также 
их детьми, неустойчивость родительских прав и обязанностей. Тем не менее, главными функциями семьи 
остаются репродуктивная и воспитательная. Семья на протяжении тысячелетий являлась многофункцио-
нальным социальным институтом, основной задачей которого было воспроизводство человеческого рода 
и сохранение жизни.  

Рассмотрим по порядку этапы развития и становления семейных отношений, института брака, прав 
родителей в Российском семейном праве. 

Поскольку данная статья посвящена эволюции родительских прав отца, то основной упор будет 
сделан именно на рассмотрение изменений и преобразований родительских и семейных прав, принадле-
жащих мужчине. 

Точкой отсчета регулирования семейных и родительско-детских отношений принято считать рим-
ское pater familias (глава римской семьи), понимаемую как безграничную власть отца семейства. В древнем 
Риме домовладыка первоначально имел в одинаковом подчинении все, находящееся в его доме, как лица, 
так и вещи. Жена передавала все свое имущество мужу, входила в его семью. Супруги должны уважать и 
любить друг друга. Однако главенство в брачном союзе принадлежит мужу. 

В России до принятия христианства отношения между супругами во многом зависели от формы 
брака. При похищении невесты она становилась собственностью своего мужа. При заключении брака с 
приданным между женихом и родственниками невесты возникали отношения, которые несколько ограни-
чивали власть мужа. Появляются первые признаки наделения жены личными правами, хотя власть мужа 
все-таки была очень велика. На Руси муж никогда не имел права на жизнь в отношении своей жены. Од-
нако, муж мог распоряжаться её свободой.  

Семейное право развивалось в Древней Руси в соответствии с каноническими правилами. Первона-
чально здесь действовали обычаи, связанные с языческим культом. Существовало похищение невест, мно-
гоженство, дети находились в полной зависимости от родителей, особенно от отца, имевшего над ними 
почти безграничную власть.  

Во главе каждой семьи стоял самый старший из мужчин. За ним оставалось окончательное слово в 
принятии любых решений. Даже взрослые сыновья всецело зависели от отцовской воли. Совершить какой-
либо поступок без отцовского благословения - например, уйти из дома, отправиться на заработки, же-
ниться - для детей считалось страшным грехом. Дочери также могли выходить замуж только с согласия 
отца.  

Роль отца в семье подчеркивалась даже в процессе принятия трапезы. Крестьяне обычно ели из 
одной миски, и никто не смел начинать есть, пока глава семейства первым не зачерпывал из миски или не 
отправлял в рот кусок пищи. 

Только отец мог позволить сыновьям «отделиться», зажить своим домом. 
Если дети вели себя неподобающим образом, отец мог отречься от них, прекратить общение с ними. 
С приходом христианства отец семейства «объявлялся» ответственным за материальное и духовно-

нравственное состояние семьи. Он был для нее кормильцем и добытчиком, и в то же время духовным 
наставником. Знаменитый «Домострой» начинается именно с «Наставления отца сыну». В нем отец 
наставляет сына и других членов семьи, как жить «по-христиански».  
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После принятия христианства, ставшего официальной религией после язычества, регулирование се-
мейных отношений на Руси осуществлялось по модели византийского брачно-семейного законодательства 
Номоканона, который дополнялся постановлениями русских князей и получил название Кормчей книги. 
В 1551 году на Руси был принят Свод канонического права. Брачно-семейными делами, как и в Византии, 
занималась церковь. Православная церковь ввела церковную форму заключения брака, устранила много-
женство, установила пределы свободы расторжения брака. 

Далее начинается процесс создания светского права, которое постепенно вытесняет византийское 
законодательство и русское церковное право. 

Длительное время семейные отношения между родителями и детьми не были предметом четкой 
правовой регламентации. Данные отношения регулировались преимущественно церковными нормами, 
традициями.  

Первая попытка всестороннего правового регулирования семейных отношений была предпринята в 
период систематизации законодательства (при создании Свода законов Российской Империи) под руко-
водством М. Сперанского в первой трети XIX в. Законы, которые регулировали семейные отношения, 
были объединены в том X Свода Законов Российской Империи, именуемой «О правах и обязанностях се-
мейственных». Глава Свода, посвященная родительским правам и обязанностям, именовалась «О власти 
родительской» в случае споров между родителями мнение отца имело решающее значение. Однако, уже 
можно отметить усиление роли личности женщины в семейных отношениях. 

После Октябрьской революции 1917 года начался период становления так называемого «советского 
семейного права». 22 октября 1918 года был принят первый семейный кодекс – «Кодекс законов об актах 
гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве». 19 ноября 1926 года принят новый Се-
мейный Кодекс РСФСР. Правам и обязанностям родителей по воспитанию детей посвящена глава 8 дан-
ного Кодекса. В этих нормах сформулирована общая направленность обязанностей родителей по воспита-
нию детей.  

Фактически происходила настройка правовой системы в пользу женщин, так, соответствующие ко-
дексы 1918 и 1926 годов предполагали возможность установления отцовства по процедуре оппозиции 
(формальная экспертиза и минимум проверок), максимально облегчая доказывание в случае судебного 
спора. Естественно, в законодательных актах этого времени уже нет и упоминания о главенстве мужчины 
в семье. Институт отцовства стремительно сдаёт свои позиции, терминология «глава семьи» становится 
абсолютно формальной. В кодексе «О браке и семье» 30.07.1969 года и вовсе делается акцент на материн-
стве, упоминаются выражения и слова: «советская женщина», «женщина». Слово «отцовство» упомина-
ется только в контексте установления происхождения детей. Есть основания предполагать, что инерция 
этого дисбаланса во многом определяет существующую ситуацию в правоприменении. Итак, переходим к 
настоящему времени и действующему ныне семейному законодательству. Основной принцип семейного 
права закреплен в статье 38 Конституции РФ о защите материнства, детства и семьи государством. «…о 
защите материнства…» - и снова упоминание только о матери. Все взаимоотношения между родителями 
и детьми, собственно их права и обязанности и ответственность обозначены в Семейном кодексе РФ 
(29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 19.12.2022). Это основной закон, содержащий в себе основные положения 
по правам и обязанностям в семейных отношениях. 

Нет отдельно прав пап и прав мам, речь везде, во всех законах идёт о правах обоих родителей. По-
тому что отец - это такой же законный представитель ребенка, как и мать, и права их по отношению к 
своим детям равны и закреплены в законодательстве. Подавляющее большинство мнений и вопросов в 
обществе подымаются только по вопросам материнства, везде говорится о женщине, как о матери и о пра-
вах матерей и только том, что права мам ущемляются и нарушаются. О папах как будто забывают… 

Проблемы осуществления прав отцов исследуются в настоящее время преимущественно социоло-
гами. В частности, по их мнению, государственная поддержка материнства (в условиях относительной 
стабильности) приводит к снижению значения отца в семье. Важно помнить, что и у пап есть права по 
отношению к своим детям и они равные с правами мам. И всё это есть в законе! 

Наравне с правами матерей отцы имеют право воспитывать своих детей, имеют преимущественное 
право на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами, имеют право выбора образова-
тельной организации, формы получения детьми образования и формы их обучения с учетом мнения детей 
до получения ими основного общего образования. Отец, проживающий отдельно от ребенка, имеет права 
на общение с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования. 
Отцы также имеют право на восстановление родительских прав и на отмену ограничений родительских 
прав. 
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А.Е. Стукальская, Д.О. Федчук, Д.Д. Кардаева  

 

НОРМЫ РОССИЙСКОГО КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА: ПОНЯ-

ТИЕ, ВИДЫ, СТРУКТУРА  
 

Актуальность представленной темы обусловлена множеством 

факторов. В первую очередь, она представляет собой активный норма-

тивный процесс, который идёт в России в настоящее время, особенно 

касаясь именно отрасли конституционного права.  

 

Ключевые слова: норма, гражданин, органы, законодательство, 

суд, правонарушения, полномочия, применение норм, конституционные 

права, общественные отношения, отрасли права, правовой статус чело-

века, нормативные акты. 

 

Противоречивость, отсутствие необходимых юридических норм в праве, размытость формулировок 

законодательных актов, а также большое количество самих конституционных нормативно-правовых ак-

тов, делает процесс правореализации крайне затруднительным.  

Кроме того, деятельность Конституционного суда РФ, связанная с толкованием юридических норм 

крайне спорная. Дискуссионными являются вопросы, связанные с юридической природой актов толкова-

ния Конституционного суда РФ, а также о пределах толкования Конституции РФ. Все эти факторы говорят 

о том, что в данной области необходимо проведение всестороннего исследования вышеуказанных и дру-

гих проблем. 

Конституционное право представляет собой совокупность правовых норм, т. е. общеобязательных 

правил поведения людей, правил, соблюдение которых в необходимых случаях обеспечивается примене-

нием государственного принуждения в различных его проявлениях. Правовые нормы, образующие от-

расль, характеризуются внутренним единством, определенными общими признаками, тесно связаны 

между собой и отличаются от норм других отраслей права. Эти признаки обусловлены особенностями 

общественных отношений, на регулирование которых направлены правовые нормы, образующие отрасль. 

Следует выделить несколько подходов к определению конституционно-правовых норм: 

- конституционно-правовые нормы определяются через конституционное право: нормы, которые в 

совокупности составляют конституционное право, называются конституционно-правовыми нормами; 

- конституционно-правовые нормы определяются через перечисление тех сфер жизни, которые они 

регулируют: конституционно-правовые нормы – это нормы, регулирующие основы конституционного 

строя, основы правового статуса человека и гражданина, федеративное устройство и систему органов гос-

ударственной власти; 

- конституционно-правовые нормы определяются через субъектов, которые могут их устанавли-

вать: конституционно-правовые нормы – это нормы, устанавливаемые высшими органами государствен-

ной власти. 

Таким образом, конституционно-правовые нормы — это общеобязательные, абстрактные, фор-

мально-определенные в конституционно-правовых актах правила, установленные и охраняемые государ-

ством и направленные на регулирование общественных отношений, составляющих предмет конституци-

онного права, путем установления прав и обязанностей их участников. 

Виды конституционно правовых норм: 

1. Учредительные нормы (декларативные нормы, нормы-цели, нормы-принципы) устанавливают 

государственно-властные, социально-экономические, духовные и культурные основы общества (напри-

мер, систему государственных институтов, основные права и свободы) и их соотношение (например, выс-

шие ценности человека, придание качества его правам и свободам, взаимодействие институтов  государ-

ственной власти, единство государственной власти и принцип разделения властей). 

2. Регулятивные нормы опосредуют текущую нормативно допустимую деятельность органов гос-

ударственной власти, граждан и их объединений, закрепляя нормы на момент их установления. Они фор-

мулируют права и обязанности граждан и полномочия учреждений и должностных лиц. Например, изби-

рательные законы, законы о референдумах и нормы, определяющие допустимое поведение людей на вы-

борах и референдумах. 
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3. Охранительные нормы устанавливают средства конституционно-правового принуждения за со-

вершение правонарушений, включая привлечение к ответственности (роспуск парламента, ликвидация по-

литических партий в судебном порядке, импичмент глав государств). Сюда входят нормы, вводящие ме-

ханизмы принуждения (например, процедуры Конституционного суда). 

4. Нормы о безопасности и гарантиях направлены на обеспечение прав граждан и деятельности 

органов власти. Например, статья 39 Конституции РФ устанавливает, что социальное обеспечение гаран-

тируется каждому по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей 

и в иных случаях, предусмотренных законом. Статья 109 (4) Конституции РФ гласит, что Государственная 

Дума не может быть распущена с момента выдвижения обвинения Президентом РФ до принятия решения 

Советом Федерации. 

5. Дефинитивные нормы вводят определения исходных юридических терминов. Так, статья 94 

Конституции РФ устанавливает, что Федеральное Собрание (Парламент Российской Федерации) является 

представительным и законодательным органом Российской Федерации. 

6. Коллизионные нормы указывают на правила, применимые в конкретном случае при разрешении 

правовых затруднений и определении полномочий того или иного органа. Коллизионные нормы – это 

часть 4 статьи 15 Конституции РФ, которая гласит, что международные договоры Российской Федерации 

имеют приоритет над внутренним законодательством. 

7. Оперативные нормы - это нормы, которые направлены на введение, отмену или изменение со-

держания других положений. Оперативной нормой является часть 1 статьи 2 Конституции РФ, которая 

гласит, что Конституция РФ вступает в силу со дня ее официального опубликования по результатам все-

народного голосования. 

8. Нормы, определяющие права и обязанности субъектов конституционного права, подразделя-

ются на правоустанавливающие, ограничивающие и запрещающие. 

9. Правоустанавливающие нормы закрепляют правоспособность участников правоотношений пу-

тем установления их полномочий и прав. Таковы нормы о праве граждан и судов на обращение в Консти-

туционный Суд РФ в части 4 статьи 125 Конституции РФ. 

10.  Запрещающие нормы устанавливают обязанность лиц, органов, организаций воздерживаться от 

четко описанного в них поведения. Законодатель, например, устанавливает, что Конституционный Суд РФ 

при осуществлении конституционного судопроизводства воздерживается от установления и исследования 

фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов или иных ор-

ганов. 

Структура норм конституционного права схожа с структурой других правовых норм и представляет 

из себя следующее: 

- диспозиция – часть нормы права, которая является центральной. В ней устанавливаются права, 

обязанности, принципы, идеалы. Диспозиция может быть прямой или отсылочной. 

- гипотеза – в этой части законодатель указывает условия и основания приобретения того или иного 

права или обязанности. Гипотеза может быть простой (содержащей только одно условие) или сложной 

(содержащей в себе несколько условий). 

- санкция – часть, в которой указаны меры юридической ответственности, которые могут последо-

вать за нарушением своих обязанностей или злоупотреблением правами, которыми мы наделены. Разли-

чают следующие санкции: относительно определённая (санкция, размер наказания в которой указан от и 

до некоторой меры) и абсолютно-относительная (в таких санкциях размер наказания точно определён). 

Из всего вышеизложенного следует выделить, что цели конституционно-правового регулирования 

специфичны. Они, в первую очередь направлены на внесение единообразия и стабильности в социальную 

жизнь государства различными способами. Кроме того, следует отметить, что конституционные нормы 

первичны. Именно они устанавливают порядок дальнейшего правотворческого процесса. 
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П.С. Шкарин, Д.Ю. Коваленко, С.Л. Некрылова  

 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО 

ПРАВАМ РЕБЕНКА В РОССИИ 
 

На определенной стадии своего развития Российская Федерация 

столкнулась с проблемами регулирования и защиты прав детей, став-

шими иметь приоритетное значение для государственной политики. Ре-

шением упомянутых проблем стал указ Президента от 2009 года о со-

здании института уполномоченного по правам человека. Принятая мера 

существенно повлияло на статус детского омбудсмена, укрепив его по-

ложение в системе государственных органов. 

 

Ключевые слова: уполномоченный по правам человека, права че-

ловека и гражданина, специализированные уполномоченные по правам че-

ловека, уполномоченный по правам ребенка, детский омбудсмен, про-

блема, Российская Федерация. 

 

Стоит сказать, что Российская Федерация не единственная страна, в которое возникает проблема 

защиты детей от насилия и жестокости. Она является глобальной, поскольку большинство стран сталки-

валось с отрицательными социальными явлениями в отношении детей. Чаще всего случаями возникнове-

ния подобных инцидентов становится чрезмерная жестокость со стороны родителей. 

Политика нашего государства не могла обойти стороной сложившуюся проблему, ведь её решение 

имеет приоритетное значение для благоприятного развития следующих поколений и укрепления инсти-

тута семьи. Решение о принятие Конвенции о правах ребенка позволило нашему государству взять на себя 

ответственность по созданию благоприятных условий для жизни детям, позволив им в полной мере разви-

ваться и получить от родителей необходимые для становления личностью моральные и нравственные 

блага. 

Правовая база нынешнего законодательства позволила сформировать специализированную систему 

защиты интересов детей, улучшив работу сотрудников отделов по делам о несовершеннолетних, 

омбуцмена, органов полиции и других институтов защиты права. Проделанная правительственная работа 

определила первостепенную демографическую задачу. 

Институт уполномоченного по правам человека сравнительно новый в Российской Федерации, но 

это не помешало продемонстрировать данному органу свою эффективность и значимость за время срав-

нительно недолгого существования. Должность «защитника» прав детей была учреждена в 2009 году. Про-

существовав относительно недолго, он закрепил себя на федеральном и региональном уровне с положи-

тельной стороны, демонстрируя эффективность работы.  

Важным шагом в развитии института специализированного Уполномоченного по правам ребенка в 

Российской Федерации явилось принятие Федерального закона «Об уполномоченных по правам ребенка 

в Российской Федерации» от 27 декабря 2018 г № 501-ФЗ (далее — Федеральный закон «Об уполномочен-

ных по правам ребенка в РФ). 

На уровне субъектов деятельность органа считается необходимой, поскольку именно там защита 

интересов несовершеннолетних детей требует детального внимания и анализа проделанной работы. 

Нельзя не сказать о согласовании института уполномоченного по правам детей с другими государствен-

ными органами, поскольку им удается слаженно действовать для совместного регулирования прав детей 

и не противоречить друг другу. 

Согласно положениям Федерального закона «Об уполномоченных по правам ребенка в РФ» детский 

омбудсмен обязан реализовать обеспечение гарантий государственной защиты законных прав и интересов 

детей, а также надзор за соблюдение прав детей государственными органами, органами местного само-

управления и должностными лицами. Законодательство предполагает, что лицо, назначающееся на долж-

ность омбудсмена Президентом РФ на пятилетний срок. 

Однако чтобы вас назначили на должность детского омбудсмена, необходимо выполнить ряд соот-

ветствующих требований: гражданин, назначаемый на должность должен быть не моложе 30 лет; иметь 

высшее образование; опыт работы по оказанию защиты прав и интересов детей, восстановлению нарушен-
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ных прав; стаж работы в правозащитной деятельности. Помимо перечисленных требований, в федераль-

ном законе закреплены основные права и полномочия детского омбудсмена: Осуществление контроля за 

соблюдением и исполнением правовых актов, которые касаются несовершеннолетних; Принимать участие 

в содействии восстановлению ущемленных прав; Контролировать работу местных органов, осуществляю-

щих работу по устранению нарушений; Проводить анализ деятельности с дополнительным привлечением 

экспертом и специалистов; Информирование родителей и детей об их возможностях в правовом поле и 

закрепленными за ними обязанностями; Предоставление помощи родителям, чьи дети попали в сложную 

ситуацию. 

Помимо выше перечисленных полномочий, уполномоченное лицо наделено правом посещать спе-

циализированные учреждения, осуществляющих деятельность по исполнению наказаний, и следственных 

изоляторов, в которых могут находиться несовершеннолетние, беременные женщины и матери детей, 

находящихся в расположении исправительных заведений. 

Кроме того, Уполномоченный по правам ребенка наделен правом предложения лицам, входящим в 

состав Совета Федерации и депутатам Государственной Думы, иным субъектам права законодательной 

инициативы  предложения о принятии законодательных актов или внесении в них изменений в целях за-

щиты прав и законных интересов детей. 

Уполномоченный по правам ребенка сможет также принимать участие в деятельности по предот-

вращению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказывать «содействие развитию 

международного сотрудничества в области защиты прав и законных интересов детей». 

Если лицо вмешивается  в деятельность федерального органа Уполномоченного по правам ребенка 

в РФ, является должностным лицом  и не выполняет законные требования детского омбудсмена, законо-

дательство Российской Федерации предусматривает соответствующий вид ответственности. 

Таким образом, принятие Федерального закона «Об уполномоченных по правам ребенка в РФ» поз-

волило определить присущие им  принципы и стандарты, способствовать прогрессивному развитию га-

рантий независимой деятельности региональных уполномоченных, увеличивает и делает более точный их 

правовой статус, закрепляет общие начала взаимодействия с органами государственной власти и местного 

самоуправления, а также устанавливает порядок рассмотрения жалоб граждан. 
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Информация для авторов 
 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опублико-

вать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следу-

ющие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

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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