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-    МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

К.У. Дарбакова 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ АЛГЕБРЫ И МНОГОЧЛЕНЫ 
 

Статья посвящена исследованию в области высшей математики, 

а именно - локальным алгебрам и многочленам. В работе рассматрива-

ются основные понятия и свойства этих математических объектов, а 

также их взаимосвязь и влияние друг на друга. Целью исследования явля-

ется глубокое понимание этих концепций и их применение в решении 

сложных математических задач. Работа представляет интерес для спе-

циалистов в области математики и для всех, кто стремится расширить 

свои знания в этой области. 

 

Ключевые слова: Локальные алгебры, многочлены, анализ, тео-

ремы и методы, история развития. 

 

Высшая математика является фундаментом для многих областей науки и технологии, от физики и 

компьютерных наук до экономики и социологии. В этом контексте, локальные алгебры и многочлены 

представляют собой два важных инструмента, которые играют ключевую роль в различных областях ма-

тематического анализа и алгебры. 

Локальные алгебры - это структуры, которые обобщают и уточняют понятия, связанные с алгебра-

ическими системами, и они стали неотъемлемой частью современной математики. С другой стороны, мно-

гочлены являются одним из самых древних и универсальных инструментов в математике, используемых 

в самых разных контекстах, от геометрии до теории чисел. 

Актуальность темы обусловлена тем, что понимание и применение локальных алгебр и многочле-

нов являются ключевыми для решения многих сложных задач в математике и ее приложениях. Более того, 

эти инструменты продолжают развиваться и адаптироваться для решения новых задач, что делает их изу-

чение еще более важным и актуальным. 

Целью данной статьи является глубокое исследование локальных алгебр и многочленов, включая 

их основные свойства, взаимосвязи и применения. Мы стремимся предоставить читателю ясное и полное 

понимание этих концепций и их роли в математике. Задачи статьи включают в себя обзор основных теорем 

и методов, связанных с этими темами, а также примеры их применения в решении конкретных задач.  

Локальные алгебры являются важным понятием в области алгебры и анализа. В общем виде, ло-

кальная алгебра - это алгебраическая структура, которая содержит единственный максимальный идеал. 

Этот максимальный идеал играет ключевую роль в определении структуры и свойств локальной алгебры. 

[1] Одним из основных свойств локальных алгебр является то, что любой элемент локальной алгебры либо 

обратим, либо принадлежит максимальному идеалу. Это свойство делает локальные алгебры особенно по-

лезными в различных областях математики, включая алгебраическую геометрию и теорию чисел.  

                                                           
 © К.У. Дарбакова, 2023. 

 

Научный руководитель: Бисенгалиев Ренат Александрович – кандидат физико-математических 

наук, доцент, Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова, Россия. 
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Многочлены - это другое ключевое понятие в математике, которое используется в самых разных 

контекстах. Многочлен - это выражение, состоящее из переменных и коэффициентов, которые связаны 

операциями сложения, вычитания и умножения. Многочлены могут быть одной или нескольких перемен-

ных, и они имеют множество важных свойств. Например, многочлены образуют кольцо, что означает, что 

они могут быть складываться, вычитаться и умножаться, образуя новые многочлены. Кроме того, много-

члены могут быть разложены на множители, что является основой для многих алгоритмов в алгебре и 

теории чисел. [4] 

Взаимосвязь между локальными алгебрами и многочленами является сложной и многогранной. Од-

ним из примеров этой взаимосвязи является то, что кольцо многочленов может быть рассмотрено как ло-

кальная алгебра, если мы выберем подходящий максимальный идеал. Это позволяет применять методы и 

теории локальных алгебр к многочленам, что приводит к новым результатам и взглядам. Более того, мно-

гочлены часто используются для построения и анализа локальных алгебр, что делает их взаимосвязь еще 

более тесной и важной. 

История развития теории локальных алгебр и многочленов простирается на несколько веков назад. 

Многочлены были известны древним математикам, и они использовались для решения различных задач, 

включая геометрические и алгебраические проблемы. [2] С течением времени, многочлены стали основой 

для развития многих областей математики, включая алгебру, анализ и теорию чисел. 

Локальные алгебры, с другой стороны, являются более современным понятием, которое было впер-

вые введено в 20-ом веке. Они были разработаны для решения определенных проблем в алгебре и анализе, 

и они быстро стали важным инструментом в этих и других областях математики. 

Вклад ведущих математиков в развитие теории локальных алгебр и многочленов не может быть 

переоценен. Многие известные математики, включая Карла Фридриха Гаусса, Леонарда Эйлера и Исаака 

Ньютона, внесли значительный вклад в развитие теории многочленов. Их работы привели к созданию 

многих важных теорем и методов, которые до сих пор используются в математике. [3] 

В области локальных алгебр, важный вклад внесли такие математики, как Эмиль Артин и Оскар 

Зариски. Они разработали основные понятия и теории, которые лежат в основе современного понимания 

локальных алгебр. Их работы оказали огромное влияние на развитие алгебры и анализа, и они продолжают 

вдохновлять новые исследования в этих областях. 

В области локальных алгебр и многочленов существует множество важных теорем и методов. Од-

ной из ключевых теорем в области локальных алгебр является теорема о локализации, которая позволяет 

"узконаправленно" сосредоточиться на определенных элементах алгебры. Это особенно полезно при изу-

чении свойств, которые сохраняются при переходе к локальной алгебре. Другой важной теоремой является 

теорема Крулля-Азумайи, которая говорит о ятом, что всякая локальная алгебра с нильпотентным макси-

мальным идеалом является полем. [5] 

В области многочленов, одной из основных теорем является основная теорема алгебры, которая 

утверждает, что любой ненулевой многочлен имеет корень в поле комплексных чисел. Эта теорема имеет 

множество следствий и применений, включая теорему о фундаментальной теореме алгебры и теорему Безу 

о остатках. 

Применение этих теорем и методов охватывает широкий спектр областей. Например, локальные 

алгебры используются в алгебраической геометрии для изучения свойств алгебраических множеств, а 

также в теории чисел и алгебраической топологии. Многочлены, с другой стороны, используются во мно-

гих областях, включая алгебру, анализ, теорию чисел и даже в компьютерных науках, где они играют клю-

чевую роль в алгоритмах кодирования и криптографии. [1] 

Применение теории локальных алгебр и многочленов может быть иллюстрировано на примере ре-

шения конкретных задач. Допустим, мы хотим найти корни многочлена в поле комплексных чисел. Ис-

пользуя основную теорему алгебры, мы знаем, что такие корни существуют. Затем мы можем использовать 

различные методы, такие как метод Ньютона или метод Баирса-Страуда, для приближенного нахождения 

этих корней. 

В контексте локальных алгебр, предположим, что мы хотим исследовать свойства алгебраического 

множества. [2] Мы можем "локализовать" наше множество в точке, превратив его в локальную алгебру, и 

затем использовать свойства локальных алгебр для изучения его структуры. Например, мы можем исполь-

зовать теорему Крулля-Азумайи для определения, является ли наша локальная алгебра полем.  

Анализ и обсуждение полученных результатов является важной частью любого исследования. В 

нашем случае, мы видим, что теория локальных алгебр и многочленов предоставляет нам мощные инстру-

менты для решения сложных задач. Однако, как и любой математический инструмент, они имеют свои 

ограничения и требуют тщательного понимания и применения. Важно всегда помнить о предположениях 

и ограничениях каждого метода, и о том, как они могут влиять на наши результаты. 
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В ходе данной статьи мы рассмотрели два важных понятия высшей математики - локальные алгебры 

и многочлены. Мы обсудили основные свойства и теории, связанные с этими понятиями, и показали, как 

они могут быть применены для решения сложных задач. Мы также обсудили исторический контекст и 

вклад ведущих математиков в развитие этих областей.  

Локальные алгебры и многочлены играют ключевую роль в многих областях математики, и их изу-

чение открывает новые возможности для исследований и применений. Однако, как и любая область мате-

матики, они представляют собой сложный и многогранный объект исследования, требующий глубокого 

понимания и тщательного анализа. 

В перспективе дальнейших исследований, существует множество возможных направлений для изу-

чения локальных алгебр и многочленов. Например, можно исследовать более сложные свойства и струк-

туры, связанные с этими понятиями, или применить их для решения новых и более сложных задач. Кроме 

того, можно изучать взаимосвязь между локальными алгебрами и другими областями математики, такими 

как топология или теория категорий. В любом случае, локальные алгебры и многочлены останутся важ-

ными и актуальными темами для математического исследования. 
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Г. Бегенчмырадов  

 

ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ АЛГЕБРЫ 
 

Главной задачей современного математического образования яв-

ляется формирование у студентов не только определенных знаний, уме-

ний и навыков, но и особых компетенций, направленных на способности 

применения этих знаний, умений и навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Ключевые слова: прикладных задач, метод, процесс, наук, задача, 

фундаментальных задач, свойства, обучения, решения, основы. 

. 

Для реализации прикладной направленности в процессе обучения математике огромное значение 

имеет использование различных форм организации учебного процесса. преподаватели используются сле-

дующие формы: 

1. Лекции; можно использовать и исторические справки и истории возникновения этих задач.  

2. Практические занятия. Среди них наиболее популярными формами организации учебного про-

цесса являются консультации, семинары, зачёты и т.д.  

3. Уроки различных типов: урок обобщения и систематизации полученных знаний, урок изучения 

нового материала, вводный урок, урок закрепления и т.д. 

4. Нетрадиционные формы уроков.  

Теорема (условие λ = 1) Если в матрице A сумма элементов каждого  столбца равна единице, то 

имеется собственный вектор, принадлежащий собственному значению 1.   

Задача 1. 
Проектируется водопроводная сеть, состоящая из четырех колец. Требуется выполнить внутрен-

нюю увязку этой сети, то есть осуществить такое перераспределение расходов воды по участкам сети, 

чтобы выполнялись законы Кирхгофа: первый (алгебраическая сумма расходов воды в узлах сети должна 

быть равна нулю) и приближенно второй (алгебраическая сумма потерь напора в любом кольце должна 

быть равна нулю). Эта задача сводится к исследованию математической модели – решению системы че-

тырех линейных уравнений относительно поправочных расходов воды 𝑛1 𝑛2  𝑛3  𝑛4 соответственно для 

колец 1, 2, 3, 4 с конкретными данными: 

{

𝑛1 + 𝑛2 − 𝑛3 + 𝑛4 = 4
2𝑛1 − 𝑛2 + 3𝑛3 − 2𝑛4 = 1

𝑛1 − 𝑛3 +  2𝑛4 = 6
3𝑛1 − 𝑛2 + 𝑛3 − 𝑛4 = 0

 

(

1 1 −1
2 −1 3
1 0 −1
3 −1 1

1
−2
2

−1

|

4
1
6
0

) 

(

1 1 −1
0 −3 5
0 −1 0
0 −1 1

1
−4
1
−1

|

4
−7
2

−3

)     (

1 0 0
0 2 0
0 −1 0
0 −1 1

0
1
1
−1

|

1
8
2

−3

) (

1 0 0
0 2 0
0 1 0
0 1 1

0
1
0
0

|

1
8
2
5

)      (

1 0 0
0 0 0
0 1 0
0 0 1

0
1
0
0

|

1
4
2
3

) 

Ответ: 𝑛1 = 1 

  𝑛2 = 2 

  𝑛3 = 3 

  𝑛4 = 4 

Задача 2. 
На судне необходимо установить топливную емкость в форме пирамиды, параметры которой сле-

дующие: вершины в точках O(0; 0; 0), A(5; 2; 0), B(2; 5; 0)и С(1; 2; 4). Найти: объем топлива, вмещаемого 

в пирамиду, площадь грани ABC и высоту пирамиды, опущенную на эту грань.  

Решение  

                                                           
 © Г. Бегенчмырадов, 2023. 
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𝑂(0;0; 0), 𝐴(5; 2; 0),  𝐵(2; 5;0), 𝐶(1;2; 4) 

1) 𝑉 =
1

6
|𝑇| 

𝑇 = 𝑂𝐴⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ × (𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ × 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗)   

𝑂𝐴⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = {−5;−2;0} 

𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = {−2;−5; 0} 

𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = {−1;−2:−4} 

𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = {−4;0; 4} 

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = {−3; 3: 0} 
 

Получим 

𝑇 = |
−5 −2 0
−2 −5 0
−1 −2 −4

| = −5 × |
−5 0
−2 −4

| + 2 × |
−2 0
−1 −4

| + 0 × |
−2 −5
−1 −2

| = 

= −5 × (20 − 0) + 2 × (8 − 0) + 0 × (4 − 5) = −84 

𝑇 = −84 

𝑉 =
1

6
|−84| =

84

6
= 14 куб. ед 

2) 𝑆𝐴𝐵𝐶 =
1

2
|∆| 

𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ × 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = |
𝑖 𝑗 𝑘

−4 0 4
−3 3 0

| = 𝑖 × |
0 4
3 0

| + 𝑗 × |
−4 4
−3 0

| + 𝑘 × |
−4 0
−3 3

| = 

= 𝑖(0 − 12) + 𝑗(0 − (−12)) + 𝑘(−12 − 0) = −12𝑖 + 12𝑗 − 12𝑘 

∆= √(−12)2 + 122 + (−12)2 = 12√3 

 

𝑆𝐴𝐵𝐶 =
1

2
|∆| =

1

2
|∆| =

12√3

2
= 6√3кв.ед 

 

3) 𝑉 =
1

3
× 𝑆 × ℎ получим 

ℎ =
3𝑉

𝑆
=

14

6√3
=

7√3

3
 

Ответ.  

V =14 куб. ед.; S = 6 √3 кв. ед.; ℎ =
7√3

3
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Е.П. Сейтхалилов 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНЦИДЕНТОВ НА ОПАСНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ «ГРУППА КОТЕЛЬНЫХ» 
 

В статье приводится статистический анализ инцидентов, кото-

рые могут способствовать условиям возникновения и развития аварийных 

ситуаций, на ОПО «Группа котельных», с выявлением динамики. 

 

Ключевые слова: котельное оборудование, статистика инциден-

тов, нефтяное хозяйство, газовое хозяйство. 

 

Статистика – один из первоочередных инструментов анализа, для дальнейшей разработки меропри-

ятий по промышленной безопасности, поэтому, далее проводим статистический анализ инцидентов на сле-

дующих объектах за 2021 и 2022 года: 

1) на котельной КВГМ-100 цеха «Теплоснабжение»; 

2) на нефтяном хозяйстве котельных КВГМ-100, ДЕ-16-14 цеха «Теплоснабжение»; 

3) на котельной ДЕ-16-14 (водогрейный блок) цеха «Теплоснабжение»; 

4) в газовом хозяйстве котельных КВГМ-100, ДЕ-16-14 цеха «Теплоснабжение» [1,2]. 

В таблице 1 указано количество инцидентов за 2021 и 2022 год на котельной КВГМ-100 цеха «Теп-

лоснабжение». 

Таблица 1  

Количество инцидентов за 2021 и 2022 год на котельной КВГМ-100 цеха «Теплоснабжение» 

Вид инцидента 
Количество случаев за 

2021 2022 

Понижение давления в выходном коллекторе котла до 4,0 кгс/см2. 2 1 

Повышение температуры воды в котле до 155°С. 0 3 

Отключение электроэнергии, остановка сетевых, подпиточных насосов, котлов.  2 2 

Всего 4 6 

                                                           
 © Е.П. Сейтхалилов, 2023. 

 

Научный руководитель: Чернецов Дмитрий Андреевич – кандидат технических наук, Тюменский 
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Рис. 1. Динамика инцидентов на котельной КВГМ-100  

 

Количество случаев инцидентов в 2022 году на котельной КВГМ-100 цеха «Теплоснабжение» уве-

личилось.  

В таблице 2 указано количество инцидентов за 2021 и 2022 год на нефтяном хозяйстве котельных 

КВГМ-100, ДЕ-16-14 цеха «Теплоснабжение». 

 

Таблица 2  

Количество инцидентов за 2021 и 2022 год на нефтяном хозяйстве котельных  

КВГМ-100, ДЕ-16-14 цеха «Теплоснабжение» 

Вид инцидента 
Количество случаев за 

2021 2022 

Повышение температуры нефти выше 60°С  1 0 

Утечки нефти через фланцевые соединения 1 0 

Повышение давления нефти в нефтепроводе выше допустимого 0 2 

Прекращение подачи электроэнергии 3 1 

Утечка нефти из емкости 1 0 

Всего 6 3 

 

 
Рис. 2. Динамика инцидентов на нефтяном хозяйстве котельных  

КВГМ-100, ДЕ-16-14 цеха «Теплоснабжение» 

 

Количество случаев инцидентов в 2022 году на нефтяном хозяйстве котельных КВГМ-100, ДЕ-16-

14 цеха «Теплоснабжение» снизилось.  

В таблице 3 указано количество инцидентов за 2021 и 2022 год на котельной ДЕ-16-14 (водо-

грейный блок) цеха «Теплоснабжение». 

  

4

6

2021 2022

Количество инцидентов

6

3

2021 2022

Количество инцидентов
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Таблица 3  

Количество инцидентов за 2021 и 2022 год на котельной ДЕ-16-14 (водогрейный блок) цеха  

«Теплоснабжение» 

Вид инцидента 
Количество случаев за 

2021 2022 

Повышение давления в выходном коллекторе котла свыше допустимого  1 3 

Повышение температуры воды в котле выше допустимой. 0 2 

Всего 1 5 

 

 
Рис. 3. Динамика инцидентов на котельной ДЕ-16-14 (водогрейный блок) цеха «Теплоснабжение» 

 

Количество случаев инцидентов в 2022 году на котельной ДЕ-16-14 (водогрейный блок) цеха «Теп-

лоснабжение» увеличилось. 

В таблице 4 указано количество инцидентов за 2021 и 2022 год в газовом хозяйстве котельных 

КВГМ-100, ДЕ-16-14 цеха «Теплоснабжение». 

Таблица 4 

Количество инцидентов за 2021 и 2022 год в газовом хозяйстве котельных  

КВГМ-100, ДЕ-16-14 цеха «Теплоснабжение» 

Вид инцидента 
Количество случаев за 

2021 2022 

Срабатывание предохранительно-запорного клапана котла 3 7 

Прекращение подачи газа на котельную (в блок) 1 0 

Утечка газа через неплотности сварных швов, резьбовых, фланцевых соединений арма-

туры 
1 2 

Отрыв пламени от горелки или проскок внутрь горелки 1 0 

Всего 6 9 

 

 
Рис. 4. Динамика инцидентов в газовом хозяйстве котельных  

КВГМ-100, ДЕ-16-14 цеха «Теплоснабжение» 

1

5

2021 2022

Количество инцидентов

6

9

2021 2022

Количество инцидентов
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Количество случаев инцидентов в 2022 году в газовом хозяйстве котельных КВГМ-100, ДЕ-16-14 

цеха «Теплоснабжение» увеличилось. 

Статистический анализ показал [1,2]: 

1)количество случаев инцидентов в 2022 году на котельной КВГМ-100, на котельной ДЕ-16-14 (во-

догрейный блок), в газовом хозяйстве котельных КВГМ-100, ДЕ-16-14 цеха «Теплоснабжение» увеличи-

лось – необходимо усиление контроля над осуществляемыми мероприятиями промышленной безопасно-

сти; 

2)количество случаев инцидентов в 2022 году на нефтяном хозяйстве котельных КВГМ-100, ДЕ-16-

14 цеха «Теплоснабжение» снизилось – качество осуществляемых мероприятий необходимо поддержи-

вать на оптимальном уровне. 
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Е.Э. Белоцерковский 

 

 ПРОБЛЕМА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ СООРУЖЕНИЙ НА ГАЗОПРО-

ВОДЕ 
 

В статье рассматриваются проблемы энергоснабжения соору-

жений на газопроводе, таких как пункт редуцирования газа и станции 

катодной защиты. 

 

Ключевые слова: сооружения на газопроводе, энергоснабжение. 

 

Для надёжной работы пунктов редуцирования используется система телеметрии, позволяющая про-

водить оперативный мониторинг важных показателей работы газораспределительного пункта и своевре-

менно реагировать на возможные нарушения в их работе, не допуская инцидентов.  

Важной задачей АО "Мособлгаз" является защита стальных газопроводов от коррозии, для чего ис-

пользуются различные способы предотвращения естественного разрушения, в том числе и станции элек-

трохимической защиты газопроводов. 

К сожалению не все сооружения на газопроводе имеют доступ к центральной системе энергоснаб-

жения, в связи со своей удалённости от таких сетей. 

Способы защиты газопроводов без использования электроэнергии 

Для защиты подземного газопровода в местах, где отсутствует энергоснабжение, используется про-

текторная защита. 

Протекторная защита это электрод из металла с более высоким отрицательным потенциалом, чем 

защищаемое металлическое сооружение, подключаемый к сооружению при его гальванической защите. 

Защиту с использованием протекторов (гальванических анодов) рекомендуется применять при обеспече-

нии токоотдачи единичного протектора не менее 50 мА -для отдельных участков трубопроводов неболь-

шой протяженности (не имеющих электрических контактов с другими сооружениями) при отсутствии или 

при наличии опасности блуждающих постоянных токов, если вызываемое ими среднее смешение потен-

циала от стационарного не превышает плюс 0.3 в. 

Протекторная защита является самым доступным и дешёвым способом защиты подземного газо-

провода. Однако это всего лишь альтернативная защита газопроводов от коррозии и не является энеговы-

рабатывающей установкой, поэтому использовать его для питания систем телеметрии и пункта редуциро-

вания газа невозможно. Также в силу того что почва в Московской области имеет высокий уровень кис-

лотности и является низкокачественным грунтом, срок службы протекторной защиты составляет, как пра-

вило, не более 3 лет. 
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Е.Э. Белоцерковский 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ СО-

ОРУЖЕНИЙ НА ГАЗОПРОВОДЕ 
 

В статье рассматриваются способы альтернативного энерго-

снабжения сооружений на газопроводах. 

 

Ключевые слова: Сооружения на газопроводе, энергоснабжение, 

источник энергоснабжения. 

 

Рассмотрены различные варианты возможного применения вспомогательных и альтернативных си-

стем снабжения электроэнергией сооружений на газопроводе, протекторной защиты, подключение к цен-

тральным сетям электроснабжения, ветряные электростанции, солнечные электростанции, генераторы 

электроэнергии, проведено сравнение и расчет стоимости монтажа, практическая возможность и целесо-

образность использования каждого варианта с сохранением их эффективности и экологической безопас-

ности и надёжности.  

 

Вид энергоуста-

новки 
Стоимость монтажа 

Стоимость годового 

обслуживания 

Общая стоимость за 

год эксплуатации 

Возможность уста-

новки внутри терри-

тории ПРГ 

Трансформатор ТМ-

630 
883 465 рублей 130 884 рубля 

1 073 303 рубля 80 

копеек 
Нет 

ВЛЭП 684 138 рублей 73 920 рублей 
817 012 рублей 80 

копеек 
Нет 

ROSVETRO FK-5K 773 422 рубля 110 800 рублей 884 222 рубля Да 

СЭС Хевел 838 704 рублей  838 704 рублей Да 

ФАС-8-1/ВП с АВР 529 900 рублей 15 000 рублей 
687 863 рубля 20 ко-

пеек 
Да 

 

3.1 Трансформатор ТМ-630 

Трансформатор ТМ-630 является самым надежным и стабильным вариантом для снабжения элек-

троэнергией сооружения на газопроводе, т.к. энергоснабжение в Московской области осуществляет моно-

полист в области энергетики ПАО «Россети» «Московский регион». Поставщик электроэнергии обязан 

гарантировать стабильное и бесперебойное снабжение потребителей. Но для энергоснабжения всего од-

ного потребителя, а именно пункт редуцирования газа, является крайне не выгодным и дорогостоящим 

вариантом из-за высокой стоимости самого трансформатора, его установки и обслуживания. 

3.2 Воздушные линии электропередач 

Как и трансформаторы ВЛЭП являются надежным выбором для снабжения потребителей электро-

энергией, но пункты редуцирования газа, требующие энергоснабжения, находятся в большой удаленности 

от центральных линий электросетей. Кроме того на территории Рузского городского округа Московской 

области, присутствует обилие лесных массивов и болотистых местностей, что соответственно усложнит 

монтаж ВЛЭП и приведет к увеличению стоимости подключения.  

3.3 ROSVETRO FK-5K  
Преимущество ВЭС в генерации электроэнергии при помощи ветра, что означат её бесплатную вы-

работку, не загрязняют окружающую среду, довольно простой монтаж и установка, Недостатками ВЭС 

являются сильная зависимость от места размещения в соответствии с карты ветров, ландшафта и других 

условий, высокая цена установки и обслуживания. 

Большинство пунктов редуцирования газа АО «Мособлгаз» «Запад» которые не имеют энергоснаб-

жения, находятся в лесной местности из-за чего скорости ветра не хватит даже для первичной раскрутки 

ВЭС. 

Для работы ВЭС в подобных условиях требуется установка в подходящем месте, что требует выде-

ление территории. В свою очередь потребуется установка воздушных линий электропередач, подобные 

процедуры приведут к удорожанию установки и монтажа ВЭС.  

3.4 СЭС Хевел  
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Преимуществом солнечных панелей является неиссякаемость, возобновляемость и всеобщая до-

ступность источника энергии. Экологичность. Износостойкость и большой срок службы. Гарантийный 

срок обычно составляет 25–30 лет. Одномоментность переработки солнечной в электрическую энергию. 

Простота, стабильность, надежность конструкции и монтажа. Возможность нарастить конструкцию, если 

есть необходимость увеличения мощности системы это легко сделать благодаря модульности солнечных 

панелей. 

Недостатки солнечных панелей является высокая стоимость и длительный период окупаемости (до 

10 лет). Невысокий КПД. Низкая энергоэффективность в пасмурную погоду и ночью. Неравномерная вы-

работка электричества, которая зависит от освещенности и погоды. Большие размеры. Панели занимают 

много места – для их установки требуется наличие значительных площадей. Они могут занимать, напри-

мер, всю крышу и стены строения. Сложность использования в регионах с большим количеством осадков, 

особенно снега. 

Потребность в установке дополнительных устройств, для получения переменного тока (солнечные 

панели производят только постоянный ток) и для накопления энергии (потому что электричество выраба-

тывается только на протяжении светового дня). 

Эффективность работы солнечных батарей зависит от нескольких факторов, основным из которых 

является расположение панелей относительно солнца. В идеале лучи должны падать на поверхность пер-

пендикулярно, это обеспечит максимальную производительность фотоэлектрических компонентов.  

 Большинство пунктов редуцирования газа АО «Мособлгаз» «Запад» которые не имеют энергоснаб-

жения, находятся в лесной местности из-за чего количества солнечного света не хватит зарядить аккуму-

лятор, подключенный к станции ЭХЗ.  

Климатические условия Московского региона плохо подходят для эффективной работы СЭС из-за 

частой облачности и осадков, также в зимний период выпадает большое количество снега и ледяные до-

жди. 

Для работы СЭС в подобных условиях требуется установка в подходящем месте, что требует выде-

ление территории. В свою очередь потребуется установка воздушных линий электропередач, подобные 

процедуры приведут к удорожанию установке и монтажа СЭС.  

3.5. Газовый генератор ФАС-8-1/ВП с АВР 

Преимуществом газопоршневых установок является их высокий КПД. Стабильность КПД га-

зопоршневой установки при изменении параметров окружающей среды. Меньшая чувствительность га-

зопоршневых установок к частым пускам и остановкам. Могут работать от двух видов газа (природного и 

сжиженного). Газ является одним из самых дешевых видов топлива. Практически не выделяет вредных 

веществ. Обладает большей теплоотдачей. Возможность установки в охранной зоне газораспределитель-

ного пункта. Возможность снабжение топливом и центрального газопровода. Экологически чистый.  Вы-

сокий срок службы. 

Недостатками газопоршневой установки является повышенная опасность при работе с газовыми 

баллонами. Очень высокая цена, по сравнению с похожими моделями на бензине или дизеле. Высокая сто-

имость установки. 

Газовые генераторы стоят дороже других генераторов, но высокая цена довольно быстро окупается невы-

сокими расходами на топливо (газ в 3 раза дешевле, чем другие виды топлива). 

 Следует отметить, что техобслуживание и ремонт газопоршневых генераторов проводится по ме-

сту установки 

 Энергия, которая выделяется при сгорании топлива, в газовом двигателе производит механическую 

работу на валу, использующуюся для выработки электроэнергии генератором электрического тока. Среди 

типов силовых агрегатов, газопоршневые установки отличает простота, надежность конструкции и самый 

высокий электрический КПД. Уровень расхода моторного масла связан с характером и равномерностью 

электрических нагрузок. Поддержка постоянного уровня моторного масла — необходимо для нормальной 

работы газопоршневой установки. Уровень шумов, производимых газопоршневой установкой, составляет 

75–78 дБ. При работе поршневой установки возникают незначительные вибрации, что иногда требует 

установки виброопор.  

Себестоимость электроэнергии, производимой генераторами на сжиженном пропан-бутане, в пол-

тора раза ниже, чем у дизельных генераторов и вдвое ниже, чем у бензиновых. Себестоимость производи-

мой природным газом электроэнергии меньше чем на сжиженном в 4-5 раз. Если генератор используется 

в качестве резервного источника энергии и включается на короткое время при отключении электроснаб-

жения или при пиковых нагрузках – оптимальным топливом будет сжиженный углеводородный газ (СУГ). 

Для основного энергообеспечения следует рассмотреть вариант подключения к газовой магистрали. Как 

правило, такое подключение, если оно вообще возможно, обходится недешево, требует времени и слож-

ных согласований, но при постоянной эксплуатации это окупится низкими расходами на топливо. Проблем 

https://solarpanel.today/how-to-install-solar-panels/
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с переходом со сжиженного газа на природный, как правило, не возникает, так как большинство газовых 

электрогенераторов работают на обоих видах топлива. 

Также газовый генератор поршневого типа имеет малые габариты, что позволяет установить его 

внутри территории пункта редуцирования газа. Снабжение генератора топливом легко решить подключе-

нием его к центральной сети газоснабжения АО «Мособлгаз» «Запад», что гарантирует его стабильную 

автономную работу. 
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А.С. Власова 

 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ГАЗИРОВАН-

НОГО НАПИТКА ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 
В данной статье рассмотрена проблема недостаточного поступ-

ления полезных веществ в организм человека в связи. Проанализированы 

предпосылки для создания полезного газированного напитка на основе рас-

тительного сырья. Разработана рецептура и обозначена функциональная 

значимость напитков на основе сосновых шишек, обладающих положи-

тельными свойствами для организма, благодаря использованным видам 

сырья. 

 

Ключевые слова: напиток, сосновые шишки, функциональные про-

дукты, лемонграсс, рецептура. 

 

В последние годы все более широкую известность приобретают полезные продукты питания, еже-

дневное употребление которых способствует укреплению здоровья. Отличительная особенность состава 

этих продуктов – наличие в них большого количества физиологически значимых веществ: витаминов, 

макро- и микроэлементов и т. д. Источником, богатым такими веществами являются дикорастущие плоды, 

лекарственное и пряное сырье, которые находят применение в производстве продуктов и напитков с по-

вышенной биологической активностью. По мнению академика РАМН В. А. Тутельяна, здоровье у совре-

менного человека по большей части определяется характером, уровнем и структурой питания, которые 

имеют ряд очень серьезных нарушений. Рацион современного человека не способен удовлетворить его 

потребности в витаминах, микроэлементах, пищевых волокнах и т. д. [1] 

Один из путей коррекции питания населения — употребление функциональных пищевых продук-

тов, которые не только обеспечивают организм человека энергией и необходимыми нутриентами, но и 

способствуют снижению риска развития заболеваний, связанных с питанием, сохраняют и улучшают здо-

ровье за счет наличия в их составе физиологически функциональных пищевых ингредиентов. Для нор-

мального функционирования всех систем человеческого организма человеку необходимо потреблять от 

1,5 до 2,0 л жидкости в день. Безалкогольные напитки употребляют абсолютно все возрастные группы 

населения. Таким образом, расширение ассортимента функциональных напитков позволяет управлять по-

ступлением биологически активных веществ в организм человека. Обеспечение рынка напитками с задан-

ными свойствами дает возможность направленной коррекции пищевого статуса потребителей любых воз-

растных групп. 

Популярность и уровень потребления напитков, в основном, формируются в соответствии с исто-

рически сложившимися, национальными особенностями и традициями населения. Большое влияние на 

рынок газированных напитков оказывают такие критерии как степень развитости технологий, использо-

вание маркетинговых коммуникаций, экономические возможности населения, а также знания населения о 

составе и свойствах самих напитков. [2, с. 91; 3, с. 1]. 

Разработка функционального напитка на основе растительного сырья с обогащением натуральными 

ингредиентами является перспективным направлением в пищевой промышленности. В связи с этим были 

проведены исследования по разработке рецептур напитков из растительного сырья, обладающих повы-

шенной биологической ценностью и профилактической направленностью. Такой напиток позволит вос-

полнить дефицит макро-и микронутриентов. 

На первом этапе разработки был выбран основой наших напитков сироп из сосновых шишек, кото-

рые создают главную и необычную нотку хвои во вкусе и аромате, а также содержат фитонциды, липиды, 

смолы, каротин, масла, ароматические соединения, витамины С, Р, К, В, микроэлементы: железо, магний 

и селен, а также олеиновую и линоленовую кислоту.  

В качестве источника полезных веществ – биологически активное сырье: родиола розовая, ройбуш, 

каркаде и лемонграсс. 
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Ройбуш – кустарник семейства Бобовые. Из его листьев и молодых стеблей изготавливают тонизи-

рующий чай. Произрастает растение на юге Африки, активно культивируется в Японии. Он ценится за 

свои высокие вкусовые качества и целебные свойства. Чай из ройбуша обладает легким тонизирующим, 

антиоксидантным эффектом, благоприятно действует на нервную систему. Содержит комплекс минераль-

ных веществ: калий, натрий, магний, кальций, фтор, медь, железо, цинк, марганец. 

Лемонграсс, или лимонная трава – это род высоких многолетних травянистых вечнозеленых расте-

ний, входящих в семейство Злаковые Химический состав лимонной травы, включает в себя различные 

жиры: цитраль, лимонен, мирцен, метилгептенол. Также в траве были найдены следующие витамины, 

макро- и микроэлементы: хром, алюминий, кальций, железо, фосфор, марганец, кремний, калий, натрий, 

витамин С, белок. Известно, что эфирное масло лимонной травы содержит в себе цитраль (основной ком-

понент растения) и гераниол (спирт). 

Гибискус болотный – кустарниковое многолетнее растение, отличающееся обильным и пестрым цве-

тением. Большие яркие цветки гибискуса – сырье для приготовления целебного напитка - каркаде. В экс-

тракте гибискуса содержатся: альфа-гидроксикислоты, олигопептиды, антоцианы, АНА-кислоты, флавоно-

иды, полисахариды, фитостеролы, минералы (магний, кальций, железо, цинк), витамины В1, РР, органиче-

ские кислоты, пектин, слизь. [4, с.190] 

В целях разработки рецептуры напитка с повышенной биологической ценностью, в данной работе 

были приготовлены три образца напитков, с различным количеством добавляемого экстракта следующих 

видов сырья: лемонграсса, мл – 5; ройбуша, мл - 0.2; 0.1; 0.1, 5; корицы, мл - 1,1; 0,1;  каркаде, мл – 2,5; 1. 

Подготовленные компоненты смешивали в разных количественных соотношениях для достижения 

оптимальной функциональной направленности напитка. При составлении руководствовались хорошими 

органолептическими показателями напитка: привлекательный внешний вид, запах и гармоничный вкус, с 

обогащением напитка экстрактом родиолы розовой, лемонграсса и ройбуша в качестве функциональных 

ингредиентов с учетом их наличия в самом сырье и необходимой суточной потребностью 

Дегустационная оценка органолептических свойств трех разрабатываемых напитков проводилась по 

двадцатипятибальной шкале, результаты которой представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Дегустационная оценка образцов напитка 

Дегустатор 
Образец 

Напиток №1 Напиток №2 Напиток №3 

1 18 15 17 

2 22 17 19 

3 20 19 20 

Итого: 20 17 18,6 

 

Исходя из полученных органолептических показателей, можно сделать вывод, что самые оптималь-

ные результаты в отношении вкуса и запаха дает напиток №1, содержащий в купаже сосновый сироп – 10 

граммов, сахарный сироп с апельсиновыми корками – 6 граммов, отвар лемонграсса – 5 грамм, лимонную 

кислоту – 0,07 грамм. Физико-химические свойства напитка соответствуют ГОСТ 28188–2014. [5] 

 

Таблица 2  

Физико-химические показатели безалкогольного напитка №1 

Наименование показателя Значение Методы и средства контроля 

Массовая доля сухих веществ, % 11 ГОСТ 6687.2-90 

Титруемая кислотность 2,40 ГОСТ 6687.4-86 

 

Разработанные напитки с лемонграссом, ройбушем и каркаде не содержат вредных добавок и не 

наносят вреда потребителю, оказывают положительное воздействие на организм человека и безопасен, об-

ладают жаждоутоляющими свойствами, являются отличным профилактическим средством и оказывают 

укрепляющее действие на организм. По результатам оценки органолептических и физико-химических по-

казателей качества, можно сделать вывод о том, что напиток обладает хорошими потребительскими свой-

ствами, а внесенные компоненты обеспечивают функциональные свойства. 
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М.В. Зиняков 

 

ПУТИ СНИЖЕНИЯ АВАРИЙНОСТИ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ СУГ  
 

Предложены меры по снижению аварийности, в частности,  

программа утилизации газовых баллонов с истекшим сроком службы, и 

ужесточению требований к компаниям, заправляющим бытовые газо-

вые баллоны. 

 

Ключевые слова: бытовой газовый баллон, сжиженный углево-

дородный газ (СУГ), газонаполнительная станция (ГНС), газонаполни-

тельный пункт (ГНП), взрывобезопасность, технический осмотр, ава-

рийность. 

 

За более чем 60 лет использования в быту газовые баллоны со сжиженными углеводородными га-

зами (СУГ) – пропан-бутановой смесью стали в нашей стране привычным атрибутом быта людей. 

По сведениям, опубликованным в печати [1] за период с 2012 по сентябрь 2016 г., в РФ зафиксиро-

вано почти 500 чрезвычайных ситуаций, связанных с обращением газовых баллонов, – в них погибли более 

200 человек. 

По данным, представленным на заседании НТС Ассоциации «Сибдальвостокгаз» [2], в 2017 г. в 

России произошло 278 взрывов бытовых газовых баллонов, погибло более 130 граждан, пострадало более 

800, гражданам РФ и бюджетам всех уровней причинен ущерб на многие миллиарды рублей. В 2017 г. 

взрывы произошли в 75 субъектах РФ из 85. Ситуация в 2018 г. еще более критичная. По состоянию на 20 

августа уже произошло 218 взрывов газовых баллонов. 39 взрывов баллонов произошло в многоквартир-

ных жилых домах. Рост аварийности по отношению к 2017 г. – 20%. Если сравнивать с 2016 г., то рост 

составляет 64%. 

Пугающая динамика аварийности подталкивает специалистов к поиску эффективных способов ее 

снижения. 

В последние годы развиваются две заметные тенденции, направленные на снижение аварийности 

газовых баллонов: ужесточение законодательных требований к эксплуатации баллонов и внедрение инно-

вационных технических устройств и изделий, снижающих аварийность. 

Существенные изменения в правила пользования населения баллонами СУГ внесены в 2012 г. с 

принятием «Правила противопожарного режима» [3], п. 91 которых запрещает хранение баллонов с горю-

чими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и т.д. П. 92 требует располагать баллоны для 

бытовых газовых приборов, вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами). Очевидно, что норма-

тивные требования населением игнорируются по ряду причин. 

Во-первых, большинство граждан не ознакомлено с требованиями Правил [3]. Во-вторых, выпол-

нение требований правил связано с материальными затратами – для размещения баллонов нужно соору-

жать шкафы (кожухи), которые должны отвечать целому ряду требований безопасности (п. 93, 94), быть 

удобными в эксплуатации и при этом недорогими. 

В 2014 г. с принятием «Правил промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов…» [4] был сделан важный шаг в обеспечении безопасности бытовых газовых баллонов. П. 485 уста-

новил, что срок службы газового баллона составляет 20 лет при отсутствии сведений о сроке службы бал-

лона, определенном при его проектировании. 

Поясним, что до 1991 г. бытовые газовые баллоны в основном выпускались специализированными 

предприятиями в соответствии с ГОСТ 15860-84 [5]; их максимальный срок службы составлял 40 лет при 

условии освидетельствования не реже одного раза в 5 лет. После распада СССР бытовые газовые баллоны 

начали выпускать непрофильные предприятия, которые, либо не имели технологической возможности вы-

полнить требования ГОСТ, либо в целях снижения себестоимости продукции начали выпускать быто-

вые газовые баллоны по упрощенным требованиям технических условий. Качество таких баллонов было 

невысоким. Требования [4] дали законное основание прекращать эксплуатацию этих баллонов, что, без-

условно, должно положительно сказаться на снижении аварийности. 
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Снизить аварийность призвано и широко рекламируемое в последние годы изделие – «взрывобез-

опасный стальной газовый баллон», выпускаемый ООО «Газовый вектор», г. Санкт-Петербург. Сущность 

инновации заключается в усовершенствованной конструкции запорного устройства баллона: помимо тра-

диционного вентиля в конструкцию интегрирован предохранительный сбросной клапан (предохраняю-

щий баллон от повышения давления путем сбрасывания газа) и отсечной клапан с механизмом  поплавко-

вого типа (предохраняющий баллон от переполнения газом при заправке). Не отрицая очевидную полез-

ность и разумную стоимость изделия, считаем, что эффективность изделия несколько преувеличена рекла-

мой. 

Несмотря на ужесточение правил и появление инновационных технических решений кардиналь-

ного снижения аварийности бытовых газовых баллонов не происходит. Первый же вопрос, с которым мы 

сталкиваемся: сколько и каких баллонов находится в обороте? По информации компании 

«Hexagon Composites Rus» на 2016 г. в России в обращении находится более 30 миллионов баллонов 

СУГ бытового применения. Эксперты Ассоциации «Сибдальвостокгаз» оценивают количество бытовых 

газовых баллонов в стране «до 50 миллионов баллонов» [2]. Относительно ассортимента используемых 

населением баллонов можно сказать, что основу парка составляют пятидесятилитровые баллоны, больше 

половины которых имеют возраст, превышающий 20…30 лет. 

Среди занятых в обороте баллонов физических и юридических лиц (игроков рынка баллонов) 

можно выделить три группы участников. 

Первая группа – заводы-изготовители. Их задача – выпуск качественных сертифицированных бал-

лонов и их реализации на рынке. Это – наиболее цивилизованные и законопослушные участники процесса 

оборота баллонов, однако, серьезного влияния на процесс оборота баллонов и безопасность их использо-

вания изготовители не оказывают. Так, в России ежегодно продается 500…600 тысяч новых баллонов бы-

тового применения для СУГ. То есть, ежегодно обновляется лишь 1…2% существующего баллонного 

парка, на полное его обновление такими темпами потребуется более 50 лет. 

Вторая группа – газовые компании, занимающиеся реализацией СУГ населению. Крупные газовые 

компании, базирующиеся на газонаполнительных станциях или газонаполнительных пунктах, занимаются 

не только перепродажей газа, но также освидетельствованием и ремонтом баллонов, практикуя обмен с 

доплатой пустых баллонов на заправленные. Кроме того, некоторые компании предлагают услуги ремонта 

и обслуживания газового оборудования и имеют собственные аварийно-диспетчерские подразделения. Че-

рез газовые компании происходит продажа до 70% новых баллонов и логично было бы силами этих же 

компаний изымать из оборота просроченные и неисправные баллоны. Однако, изъятие баллона из оборота 

– это прямые затраты газовой компании; поэтому владельцам с просроченными или неисправными балло-

нами компании, как правило, отказывают в обмене и заправке, предлагая приобрести новый баллон. 

Газовые компании являются ключевыми игроками рынка баллонов. Однако эти компании экономи-

чески не заинтересованы в изъятии просроченных и неисправных баллонов из оборота. Законодательные 

требования по обслуживанию технических устройств вступают в противоречие с законами рынка, и жела-

ние получать прибыль ожидаемо одерживает верх. 

Третья группа – самая многочисленная: это население, использующее баллоны СУГ. Потребителей, 

обеспокоенных безопасностью, меньшинство. Большая часть потребителей привычно заправляет свои 

иногда еще советские баллоны на ближайшей АГЗС. 

Задача государства – держать под контролем деятельность всех участников рынка, осуществлять 

его регулирование в целях обеспечения налоговых поступлений в бюджет и безопасности потребителей. 

Однако в настоящий момент никто из государственных структур не отвечает за функционирование рынка 

баллонов СУГ в коммунально-бытовом секторе. 

Как видим, проблемы, связанные с аварийностью баллонов многочисленны, но наиболее актуаль-

ными представляются три из них: 

1)наличие в стране огромного количества старых баллонов, тенденция к старению парка балло-

нов; 

2)обезличенность и доступность баллонов для населения; 

3)игнорирование требований безопасности в процессе заправки и эксплуа тации баллонов. 

Первая и самая большая проблема – наличие огромного парка просроченных 50 л баллонов СУГ, 

используемых населением, заправка которых осуществляется нелегально. Необходимо изъять эти баллоны 

из оборота, иначе о снижении аварийности говорить бессмысленно. Ситуация осложнена тем, что населе-

ние, использующее просроченные баллоны СУГ, в основном является малообеспеченным, поэтому решить 

проблему за его счет – не удастся. Необходимо принять государственную программу по утилизации ста-

рых газовых баллонов (аналог программы утилизации автомобилей, проводившейся в 2009–2012 гг.). 

Вторая проблема – «обезличенность» баллонов. Для покупки огнестрельного оружия и боеприпасов 

к нему необходимо предоставить целый пакет документов, в то время как при покупке газового баллона 
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(взрыв которого может погубить сотни человек) не требуется даже удостоверение личности! Предлагаем 

законодательно ввести учет граждан, приобретающих баллоны. Условием для приобретения баллонов бу-

дет являться предъявленное удостоверение личности, документ (удостоверение) о пройденном инструк-

таже по безопасной эксплуатации баллонов, договор о сервисном и аварийном обслуживании с указанием 

адреса установки. 

Дополнительными условиями, разрешающими газовым компаниям заправлять бытовые газовые 

баллоны, нужно сделать: 

наличие в собственности или аренде компании ГНС или ГНП, оснащенных оборудованием для 

полного цикла ремонта и освидетельствования баллонов; 

наличие магазина, продающего баллоны и сертифицированное оборудование для СУГ (плиты, 

котлы, генераторы и т.п.). 

наличие службы по обучению потребителей безопасным приемам эксплуатации газовых баллонов; 

наличие службы по сервисному обслуживанию потребителей (доставка и подключение баллонов 

к газоиспользующему оборудованию); 

наличие службы по аварийному обслуживанию потребителей; 

ведение реестра проданных, установленных и обслуженных баллонов. 
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Д.П. Раткявичюс 

 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ДЕФОРМАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДО-

РОЖНЫХ НАСЫПЕЙ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ВА-

ГОНОВ 
 

Увеличение осевой нагрузки может улучшить эффективность 

железнодорожных перевозок в транспортном коридоре, но использова-

ние инновационных вагонов с повышенной грузоподъемностью может 

привести к увеличению вибродинамического воздействия на земляное по-

лотно, что может вызвать деформации. Длительно эксплуатируемые 

высокие насыпи являются наиболее подверженными деформациям, по-

этому была организована научно-исследовательская работа по монито-

рингу состояния верхнего строения пути и земляного полотна на участке 

Усть-Лужской железной дороги. Геодезические наблюдения проводятся 

два раза в месяц на 4 экспериментальных участках с 30 мая 2022 года. В 

статье рассмотрены этапы реализации мониторинга деформаций, вы-

полнен анализ стабильности высотной основы, представлены резуль-

таты определения вертикальных деформаций. 

 

Ключевые слова: геодезический мониторинг; земляное полотно 

железной дороги; контроль стабильности реперов. 

 

Движение поездов с увеличенными осевыми нагрузками, влияет на развития деформации в насыпи 

железнодорожной инфраструктуре. Климатические условия эксплуатации путей также способствуют его 

разрушению и деформации. В связи с амплитудой температуры в +28° до -25° и изобилием осадков, в 

осенний сезон наблюдается перенасыщение влаги железнодорожного полотна, в зимние время его вздутие 

можно объяснить замерзанием воды в грунте, и осаждение, сопровождается эрозией в связи оттепелью. 

Основная цель совершенствования технологии большегрузных перевозок — определить наиболее благо-

приятный уровень осевой нагрузки, гарантируя при этом безопасное движение поездов.  

Характеристика объектов мониторинга и реализация наблюдений 

В середине 2022гг. специалисты кафедры «Инженерная геодезия» ФГБОУ ВО ПГУПС вели геоде-

зический контроль вертикальных деформаций железнодорожных насыпей при воздействии на путь соста-

вов на опытном полигоне Усть-Лужской железной дороги. Для исследования были выбраны четыре экс-

периментальных участка на двухпутном перегоне со схожими инженерно-геологическими условиями, 

удовлетворяющих характеристикам: 

- высота насыпи на экспериментальных участках – 2 м и более; 

- на каждом из участков один из путей – бесстыковой на железобетонных шпалах 

-  стабильное состояние рельсовой колеи. 

Опорная геодезическая сеть на каждом экспериментальном участке представлена кустом грунтовых 

реперов, по три репера в кусте, заложенных в полосе отвода железной дороги на расстояниях не менее 30м 

от оси пути. 

В качестве грунтовых ориентиров использовались стальные винтовые сваи диаметром 89 мм и дли-

ной 6 м (рис. 1). Для установки нивелирной рейки в конструкцию была добавлена платформа для уста-

новки башмака с целью однозначности постановки рейки. Глубина забивки варьировалась от 2,0 до 5,0 м 

в зависимости от геологических условий, и каждая свая забивалась в грунт до упора. 

 

                                                           
 © Д.П. Раткявичюс, 2023. 
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Рис. 1. Грунтовый репер 

 

Для определения деформации основной площадки земляного полотна необходимо проводить ана-

лиз устойчивости опорных реперов в каждом цикле наблюдений и выбирать наиболее стабильный репер 

в качестве исходного. Метод А. Костехеля используется для контроля стабильности опорных реперов, ос-

нованный на принципе неизменной высоты наиболее устойчивого репера сети. Нулевой цикл измерений 

включал определение высот опорных реперов в условной системе высот проложением по ним замкнутого 

нивелирного хода в прямом и обратном направлениях. Высоты опорных реперов могут изменяться из-за 

различных факторов, поэтому необходимо проводить анализ устойчивости опорных реперов в каждом 

цикле наблюдений. В ходе нулевого цикла измерений были определены высоты опорных реперов в услов-

ной системе высот проложением по ним замкнутого нивелирного хода в прямом и обратном направлениях. 

Нивелирование выполнялось по программе разрядного нивелирования I класса согласно ГОСТ 24846-2012 

«Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений», короткими лучами электрон-

ным нивелиром Trimble Dini 03 и инварной рейкой LD12. Уравнивание сети выполнено методом наимень-

ших квадратов в программном комплексе Credo-Нивелир, при этом в нулевом цикле наблюдений в каче-

стве исходных для каждого из участков приняты реперы Rp1 с условной высотой 10 м. Перед началом 

работы выполнялось определение угла i двойным нивелированием. Нивелир устанавливался на штативе в 

тени за 45 мин до начала наблюдений, чтобы он принял температуру окружающего воздуха. 

Во всех циклах наблюдений опорные реперы оставались стабильными, а после создания высотной 

основы проводилось измерение отметок грунтовых деформационных марок на основной площадке земля-

ного полотна каждого экспериментального участка. Марки были установлены как в продольном, так и в 

поперечном направлении на каждом участке для обеспечения их сохранности и устойчивости. Конструк-

ция марок обеспечивала их долговременное использование. 
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Рис. 2. Деформационная марка 

 

Контрольные марки были нивелированы с помощью программы разрядного нивелирования III 

класса с использованием коротких визирных лучей. 

Передача отметки на насыпь производилась с помощью замкнутого нивелирного хода от опорного 

репера. Для закрепления вспомогательных точек в зимний период использовались костыли, а в летний – 

арматурные штыри с приваренным поперечным упором. 

Для нивелирования контрольных точек выполнялись промежуточные измерения с двух станций. 

Затем, в камеральных условиях, используя полученные отсчеты по рейкам и расстояния до них, можно 

было многократно вычислить изменения угла (Δi). 

Результаты геодезического мониторинга  

Геодезические наблюдения за деформациями производились ежемесячно с мая 2022. Результаты 

геодезических наблюдений представлены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. График развития деформаций 

  

Цикл 0 30.05.22 Цикл 1 12.06.22 Цикл 4 25.07.22 Цикл 5 15.08.22 Цикл 6 30.08.22 Цикл 7 08.09.22 Цикл 8 10.10.22

Участок 1 0 -3,98 -1,34 0,62 -1,12 -1,62 1,83

Участок 2 0 -0,66 -1,92 3,18 -0,69 -2,15 -2,75

Участок 3 0 -1,67 -1,05 -2,28 0,15 1,13 -0,94

Участок 4 0 -1,4 2,36 -2,96 1,26 1,52 -1,96
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Для правильной оценки результатов геодезического мониторинга была выполнена статистическая 

обработка измерений с анализом корреляционных зависимостей перемещений деформационных марок. 

Проведенный анализ результатов геодезических наблюдений указывает на то, что изменение от нулевого 

цикла составляют амплитуду от -3.98мм до 2.36мм, из чего можно сделать вывод что нет систематического 

осаждения полотна под влиянием повышенной осевой нагрузки и сезонными воздействиями.  

Заключение. Геодезические наблюдения, вибродиагностика насыпей, лабораторные исследования и 

другие испытания показали, что повышенные осевые нагрузки не оказывают существенного воздействия 

на деформацию земляного полотна во время промерзания и оттаивания грунтов на основной площадке и 

рабочей зоне земляного полотна. Тем не менее, результаты геодезического мониторинга подчеркивают 

важность исследований, направленных на разработку геотехнологий, способствующих стабилизации де-

формаций грунтов железнодорожной насыпи и ее основания. 
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М.В. Духно 

 

АСПЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ И ЕЁ 

ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
 

В статье было рассмотрено понятие цифровизации, обозначены 

аспекты цифровизации музыкальной индустрии и их роль, основные 

направления развития в музыкальной индустрии, а также 

предназначение популярных стриминговых сервисов для продвижения 

музыки. Была выделена основная процессная модель предоставления услуг 

в музыкальной индустрии. 

 

Ключевые слова: цифровизация, стриминговый сервис, 

музыкальная индустрия, анализ данных. 

 

Современная эпоха цифровых технологий привнесла значительные изменения в множество сфер 

нашей жизни, и музыкальная индустрия не стала исключением. С развитием интернета, потоковой 

передачи музыки и социальных сетей возникла необходимость в инновационных решениях, которые могут 

упростить и улучшить опыт музыкантов и публики. Цифровизация – это процесс преобразования 

аналоговой информации и процессов в цифровой формат с использованием компьютерных технологий и 

цифровых устройств. Этот термин широко используется в различных контекстах и относится к 

превращению различных аспектов жизни, бизнеса и общества в цифровую форму. Цифровизация может 

охватывать множество аспектов, включая сбор, хранение и обработку данных, автоматизацию процессов, 

использование цифровых технологий для улучшения эффективности и продуктивности, а также 

разработку новых цифровых продуктов и услуг. Она может быть применена в различных отраслях, таких 

как образование, здравоохранение, финансы, производство, транспорт и т.д. 

Цифровизация музыкальной индустрии оказала глубокое влияние на различные аспекты этой 

отрасли. С появлением новых технологий появилась возможность быстрее и качественнее записывать и 

распространять музыку. Цифровые технологии изменили процесс создания музыки в студии. С 

появлением компьютеров и специализированного программного обеспечения стало возможным 

записывать и обрабатывать музыку непосредственно на компьютере. Виртуальные инструменты, 

синтезаторы и программы для создания музыки позволяют музыкантам и композиторам 

экспериментировать с различными звуками и создавать более сложные композиции. Также возникла 

цифровая запись, с помощью которой стало возможным создавать звуковые записи без потерь качества. 

Цифровая запись позволяет музыкантам и звукорежиссерам более гибко работать с аудиоматериалом, 

редактировать его, добавлять эффекты и манипулировать звуком. Это предоставило больше возможностей 

для музыкантов и продюсеров в творческом процессе. 

Что касается процесса распространения музыки и самопродвижения, на помощь пришёл интернет с 

разными цифровыми платформами, которые называются стриминговыми сервисами, позволяющие 

музыкантам достигать широкой аудитории благодаря различным встроенным инструментам без 

необходимости физического издания и продажи компакт-дисков. Таким образом музыка может быть легко 

доступна в любое время и в любом месте через различные онлайн-платформы. Стриминговые сервисы 

предоставляют возможность выкладывать не только музыку, но и видеоклипы, как, например YouTube или 

Instagram (социальная сеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена 

на территории Российской Федерации), что только повысит заинтересованность слушателей и привлечёт 

больше поклонников. 

На данный момент существует множество стриминговых сервисов, предоставляющий в целом 

похожий функционал, ниже перечислены наиболее популярные: 

Spotify; 

Apple Music; 

Яндекс.Музыка; 

YouTube Music; 

Deezer; 

Tidal; 

SoundCloud; 

                                                           
 © М.В. Духно, 2023. 
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Jamendo. 

Цифровизация также привнесла в музыкальную индустрию аналитику данных и предпочтений 

слушателей с помощью использования алгоритмов машинного обучения. С помощью этих средств 

слушателям предоставляются персонализированные рекомендации, что позволяет открывать для себя 

новых артистов и музыкальные жанры, а также повышает удовлетворение пользователей и время 

проведения на платформе. А для артистов открываются возможности анализирования потоков данных о 

прослушиваниях, предпочтениях аудитории, покупательском поведении, что, в свою очередь, может быть 

использовано для принятия решений по маркетингу, продвижению и развитию карьеры.  

Процессная модель предоставления услуг в музыкальной индустрии может включать различные 

этапы и активности, начиная от создания и записи музыки до ее продвижения, выпуска и распространения. 

Ниже представлена общая процессная модель, которая может применяться в музыкальной индустрии:  

1.Создание и запись музыки: 

Составление текста песен и музыкальных аранжировок. 

Запись инструментов и вокала в студии. 

Создание и сведение звукозаписи. 

2.Продюсирование: 

Работа с продюсерами для улучшения звучания и общего качества музыки. 

Выбор и аренда студии записи. 

Контроль за процессом записи и сведения. 

3.Мастеринг: 

Процесс финальной обработки и оптимизации звукозаписи. 

Улучшение баланса, динамики, громкости и других аспектов звучания. 

Создание мастер-копии для последующего использования. 

4.Продвижение и маркетинг: 

Создание маркетинговой стратегии и плана продвижения. 

Продвижение музыки через социальные сети, блоги, радио и другие каналы. 

Организация концертов, выступлений и пресс-конференций. 

5.Дистрибуция и выпуск: 

Заключение контракта с дистрибьюторами или использование онлайн-платформ для 

распространения музыки. 

Создание физических копий альбома (CD, винил) и упаковка. 

Выпуск музыки на цифровых платформах (стриминговые сервисы, онлайн-магазины). 

6.Управление правами: 

Регистрация авторских прав на музыку и тексты песен. 

Защита интеллектуальной собственности и борьба с нарушениями авторских прав. 

Управление лицензиями и соглашениями о использовании музыки. 

7.Выступления и туры: 

Организация гастролей, концертов и фестивалей. 

Бронирование концертных залов и площадок. 

Управление логистикой и продажей билетов. 

8.Фан-взаимодействие: 

Взаимодействие с поклонниками через социальные сети, веб-сайты и фан-клубы. 

Организация конкурсов, розыгрышей и других акций для вовлечения аудитории.  

Управление комментариями, обратной связью и поддержкой фанатов. 

Каждая компания в музыкальной индустрии может иметь свои особенности и вариации в процессе 

предоставления услуг, но эта модель представляет общую структуру и основные этапы в индустрии 

музыки. 
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А.А. Марзаев, А.М. Марзаганова   

 

КАТЕГОРИЗАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЯНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ИХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ 
 

В работе автор рассматривает вопрос о категориях преступле-

ний по такому критерию классификации как характер и степень обще-

ственной опасности.  

 

Ключевые слова: преступление, состав преступления, обще-

ственная опасность, категории преступлений, санкция. 

 

Законодатель в Уголовном кодексе Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (далее – УК 

РФ) выделяет главу, посвященную понятию преступления и его видам1. 

Однако классифицировать преступления можно по различным основаниям, тогда как законодатель 

в вышеназванной главе выделяет преступления лишь по такому критерию, как характер и степень обще-

ственной опасности. Отметим, что выделяют виды преступлений в зависимости от иных критериев, а 

именно: субъект преступления, форма вины, объект посягательства, формы преступного деяния.  

На наш взгляд, классификация преступлений играет немаловажную роль в уголовном праве. В 

первую очередь, конечно, она предопределяет наказание, его срок, вид и размер. На основании категорий 

различного рода деяний происходит конструирование институтов и правовых норм. При этом классифи-

кация преступлений позволяет сделать законы более лаконичными, удобными, ясными. 

Раскрывая вопрос о категоризации преступлений как одного из видов классификации преступных 

деяний в зависимости от их общественной опасности отметим, что критерий общественной опасности де-

яния закреплен в ст. 15 УК РФ. Согласно данной статье, деяния подразделяются на преступления неболь-

шой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.  
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О.А. Михаль справедливо отмечает, что, дифференцируя категории преступлений по критерию об-

щественной опасности, законодатель определяет их через наказание, которое может быть назначено за 

конкретный вид преступления1. 

П. Коробов отмечает, что классификация преступлений по уровню (характеру и степени) их обще-

ственной опасности – признанная основа построения уголовного закона. Он также отмечает, что законо-

датель в ст. 15 УК РФ в основу классификации положил не только характер и степень общественной опас-

ности, но и форму вины. Это действительно так, ведь помимо части первой вышеназванной статьи, где 

критерием названы характер и степень общественной опасности, в частях со второй по пятую данной ста-

тьи говорится еще и об умышленных и неосторожных преступлениях. П. Коробов считает, что использо-

вание законодателем в одной классификации преступлений одновременно двух критериев: характера и 

степени общественной опасности преступлений и формы вины неправильно2. 

Мы же считаем, что разграничение преступлений в данной статье в зависимости от формы вины 

вполне логично, ведь невозможно применить к деяниям, совершенным с разной формой вины, один и тот 

же верхний предел наказания. 

Однако мы согласны с позицией П. Коробова в вопросе верхнего предела наказания за преступления 

средней тяжести и тяжкие преступления. 

Согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ, преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения 

свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК 

РФ, не превышает десяти лет лишения свободы. 

В соответствие с ч. 4 ст. 15 УК РФ, тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лише-

ния свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 

УК РФ, не превышает пятнадцати лет лишения свободы. 

Проанализировав данные статьи, мы пришли к выводу, что верхний предел наказания для неосто-

рожных преступлений средней тяжести установлен в два раза выше аналогичного показателя для умыш-

ленных преступлений средней тяжести, а в отношении тяжких преступлений – в полтора раза, хотя уро-

вень опасности тех и других деяний в силу принадлежности их к одному классу преступлений должен 

быть, казалось бы, одинаков. Отметим, что изменения в названные части были внесены Федеральным за-

коном от 17 июня 2019 г. № 146-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»3. 

В данном федеральном законе говорится, в частности, о внесении изменений в ч. 3 ст. 15 УК РФ: 

«слова «превышает три года» заменить словами «не превышает десяти лет», и ч. 4 ст. 15 УК РФ: «допол-

нить словами «, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотрен-

ное настоящим Кодексом, не превышает пятнадцати лет лишения свободы». 

Мы затрудняемся ответить, почему законодатель определяет верхний предел санкции за неосторож-

ные деяния выше, чем за деяния, совершенные с умышленной формой вины. Однако нам ясно почему 

законодатель решил внести изменения в данную статью: мы полагаем, что в недействующей редакции УК 

РФ преступлениями средней тяжести признавались неосторожные деяния, за совершение которых макси-

мальное наказание, предусмотренное УК РФ, превышало три года лишения свободы, и соответственно, 

максимальный размер наказания за эти деяния не был указан законодателем, что, наверно, было негатив-

ным моментов в определении санкции за подобные преступления. Важным будет сказать и то, что ранее 

тяжкими могли быть только умышленные преступления, сейчас же к ним относятся и преступления, со-

вершенные с неосторожной формой вины. 

Отметим, что по всей видимости в действующем Уголовном кодексе наблюдается тенденция к рас-

ширению правоприменительных возможностей санкции. 

Также стоит отметить, что для обеспечения индивидуализации ответственности осужденного за со-

деянное и реализации принципов справедливости и гуманизма, Верховный Суд Российской Федерации 

                                                           
1 Михаль, О.А. Классификация преступлений и пределы наказаний, не связанных с лишением свободы / О.А. 

Михаль // Научный вестник Омской академии МВД. – 2009. – № 1 (32). – С. 44. 
2 Коробов, П. Классификация преступлений по уровню их опасности / П. Коробов // СПС Гарант. – Российская 

юстиция. – № 1. – 2004. Режим доступа: https://www.garant.ru/?ysclid=la2981xiyi176832737 (дата обращения: 

27.06.2023). 
3 Федеральный закон от 17 июня 2019 г. № 146-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2019. № 25. Ст. 3166. 
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принял Постановление от 15 мая 2018 г. № 10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 

15 Уголовного кодекса Российской Федерации»1. 

Таким образом, делая выводы о значимости категоризации преступлений, важно отметить, что те 

лица, на которых возложена обязанность применять закон, обязаны правильно типизировать совершенное 

виновным деяние, учитывая все нюансы. 

Отметим то, что в основе построения системы наказаний лежит исчерпывающий и не подлежащий 

расширительному толкованию перечень видов наказания, расположенных в уголовном законодательстве 

в определенной последовательности — от наименее строгих к более строгим. 

Естественно, что наименее строгие виды наказания должны назначаться за преступления неболь-

шой и средней тяжести и, наоборот, наиболее строгие — за тяжкие и особо тяжкие преступления. Крите-

рием строгости характера вида наказания является объективный вред, причиненный преступлением. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ 
 

В статье проведен анализ правовых основ института оценки эф-

фективности деятельности органов местного самоуправления как осно-

вания привлечения к ответственности главы муниципального образова-

ния. Исследованы отдельные вопросы соотношения количественных кри-

териев оценки эффективности деятельности органов местного само-

управления с повышением общего уровня благосостояния населения муни-

ципального образования. 

 

Ключевые слова: муниципальное образование, муниципальная от-

ветственность, оценка эффективности деятельности, органы мест-

ного самоуправления, публичная власть. 

 

Идея осуществления мониторинга деятельности органов местного самоуправления любых органи-

зационно – правовых видов (сельских, городских поселений, муниципальных районов, муниципальных, 

городских округов, городских округов с внутригородским делением, внутригородской район, внутриго-

родская территория города федерального значения) с целью ее оценки, безусловно, имеет важное значение 

в вопросе повышения эффективности реализации публичной власти на местном уровне. В то же время 

посредством института оценки деятельности органов местного самоуправления происходит взаимодей-

ствие органов государственной власти и местного самоуправления по всем вопросам совместного ведения 

или полномочиям, делегированным органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

органам местного самоуправления. Применение института оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления позволяет также установить перечень факторов, которые в первую очередь вли-

яют на ее результаты. Интересным, на наш взгляд, является и выявление взаимосвязи между общей оцен-

кой эффективности деятельности системы органов местного самоуправления и результатами работы от-

дельных его должностных лиц. При этом важным гарантом обеспечения объективности оценки деятель-

ности органов местного самоуправления, как представляется, выступает обязательное участие населения 

муниципального образования в данном процессе.  

В целом, эффективность применения института оценки деятельности органов местного самоуправ-

ления во многом будет зависеть от того, насколько механизм ее проведения будет прозрачным и выдер-

живающим верификацию. Недопустимо формирование системы критериев оценки деятельности органов 

местного самоуправления, которые позволят лишь формально подводить итоги данной оценки под какие 

– либо положительные значения без всестороннего и должного учета реальных факторов, влияющих на 

качество реализации органами местного самоуправления своих полномочий по решению вопросов мест-

ного значения. По нашему мнению, все используемые для оценки деятельности органов местного само-

управления критерии эффективности должны соотноситься с главной целью проведения оценки деятель-

ности органов местного самоуправления, а именно - улучшение условий жизни населения на территории 

муниципального образования. 

Применение института оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

предполагает введение и способов его «подкрепления» действенным механизмом привлечения к ответ-

ственности должностных лиц в случае ненадлежащего исполнения ими полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

В российской науке конституционного права существует спор относительно определения в целом 
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потенциала института оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Так, со-

гласно мнению одних ученых – конституционалистов институт оценки эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления в целом не имеет никакого значения и не может расцениваться в качестве 

действенного способа оценки качества реализации должностными лицами органов местного самоуправле-

ния своих полномочий на местах, и даже самый обобщенный критерий оценки не может выявить про-

блемы в управленческой сфере деятельности органов местного самоуправления [1].Более того, невоз-

можно установить такой критерий оценки эффективности деятельности органов местного самоуправле-

ния, который позволил бы именно персонифицировать степень участия каждого должностного лица в кон-

кретных результатах деятельности органов местного самоуправления [1].  

На наш взгляд, указанная позиция является верной лишь отчасти. Действительно, не всегда пред-

ставляется возможным отграничить роль и значение деятельности каждого должностного лица в общих 

результатах оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Но, в то же самое 

время, альтернативу количественному критерию для оценки эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления в качестве основного метода, современная правовая наука пока не сформировала. 

Все иные не количественные критерии, как представляется, могут повлечь чрезмерно оценочный субъек-

тивный характер выводов относительно качества результатов управленческой деятельности органов мест-

ного самоуправления. 

Разрешение указанной проблемы выбора критериев оценки эффективности деятельности органов  

местного самоуправления лежит, по нашему мнению, в подробной регламентации процедуры привлечения 

к ответственности должностных лиц муниципальных образований за неисполнение или ненадлежащее вы-

полнение полномочий по решению вопросов местного значения. Данный вид юридической ответственно-

сти, именуемый в науке конституционного права муниципальной ответственностью1, раскрывается в том 

числе и через такие свои элементы как критерии оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. На наш взгляд, формально – юридическое определение содержания основания привлече-

ния к ответственности позволит одновременно детализировать и содержание показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления.  

Впервые на законодательном уровне вопрос привлечения к ответственности должностных лиц за 

недостижение показателей эффективности органов местного самоуправления был регламентирован в 2021 

году, после принятия Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации публичной власти в субъектах Российской Федерации» [3]. Согласно норме пункта 14 статьи 25 

указанного федерального закона высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации вправе обра-

титься в представительный орган муниципального образования с инициативой об удалении главы муни-

ципального образования в отставку, в том числе в случае систематического недостижения показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в порядке, установленном феде-

ральным законом об общих принципах организации местного самоуправления. 

Исходя из буквального толкования данной нормы, основанием для привлечения к ответственности 

в виде удаления в отставку главы муниципального образования, является именно систематическое невы-

полнение показателей оценки эффективности. Примечательно и то, что в данной норме речь идет об одном 

конкретном должностном лице, которое несет ответственность за неудовлетворительные показатели эф-

фективности деятельности органов местного самоуправления – главе муниципального образования, тогда 

как и иные должностные лица органов местного самоуправления (в частности, глава администрации мест-

ного самоуправления), по нашему мнению, в не меньшей степени участвуют в управленческой деятельно-

сти и соответственно в принятии распорядительных актов, направленных на решение вопросов местного 

значения. Рассмотрим более подробно вопросы, связанные с привлечением к ответственности за неудо-

влетворительные показатели деятельности органов местного самоуправления. 

Систематичность в российской правовой науке всегда имеет определенное количественное выра-

жение (два и более раза). Учитывая, что в анализируемой норме конкретное выражение систематичности 

не сформулировано, этот количественный аспект основания наступления ответственности должен расце-

ниваться как оценочный критерий и его следует исследовать наряду с иными критериями, а именно: пе-

риод, в течение которого повторно не исполняются показатели эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления, срок исполнения главой муниципального образования своих полномочий, содержа-

ние данных показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления до момента воз-

ложения соответствующих полномочий на главу муниципального образования т.д. Анализ каждого из пе-

речисленных аспектов категории «систематичность невыполнения показателей эффективности» позволит 

                                                           
1 Солдатов С.А. Конституционно-муниципальная ответственность: миф или реальность? // Общество и 

право. 2011. № 5(37). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionno-munitsipalnaya-otvetstvennost-mif-ili-realnost 

(дата обращения: 24.05.2023). 
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сформировать более полное и объективное представление о содержании деятельности по оценке эффек-

тивности выполнения показателей органами местного самоуправления. 

В то же время в исследуемой норме отсутствует перечень конкретных показателей, исследование 

которых должно проводиться на предмет их выполнения. В норме имеется лишь ссылка на Федеральный 

закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» [4], который в свою очередь указывает на предписания указа Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-

управления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» в качестве нормативного пра-

вового акта, содержащего непосредственно перечень показателей. Исследование данных показателей со 

всей очевидностью указывает на то, что они являются своеобразным количественным выражением вопро-

сов, отнесенных к ведению органов местного самоуправления и перечисленных в ст. 14-16.2 Федерального 

закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации». 

Проецирование же института привлечения к ответственности за результаты оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления исключительно на главу муниципального образования, 

по нашему мнению, лишь на первый взгляд может оказаться неверным, так как не отражает качества вы-

полнения полномочий, возложенных на иных должностных лиц и органы местного самоуправления. В то 

же время, именно глава муниципального образования, который либо избирается из числа депутатов пред-

ставительного органа местного самоуправления, либо избирается непосредственно население на местных 

выборах, и который подписывает контракт с главой администрации местного самоуправления, является 

как бы центральной фигурой – высшим должностным муниципального образования, который в равной 

степени вовлечен в работу как представительного органа местного самоуправления, так и местной адми-

нистрации (ст. 36 - 37 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»). Указанное обстоятельство, как представляется, 

обосновывает верность выделения законодателем из числа должностных лиц именно главу муниципаль-

ного образования, который является как гарантом эффективности работы всей системы органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения. 
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В.Н. Щелчков  

 

ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

КРАЖ И УГОНОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

Актуальность исследования расследования краж и угонов транс-

портных средств обусловлена растущей проблемой совершения данных 

преступлений и увеличением количества случаев краж и угонов транс-

портных средств. Кражи и угоны транспортных средств не только 

наносят материальный ущерб, но и угрожают безопасности и жизни 

людей. Борьба с этими преступлениями требует эффективных методов 

обнаружения и предотвращения, а также профессионального и каче-

ственного расследования, что приведёт, в конечном итоге, к наказанию 

виновного. Исследование осмотра места происшествия краж и угонов 

транспортных средств является актуальным в связи с увеличением ко-

личества таких преступлений. Значительная часть населения исполь-

зует автомобили в повседневной жизни, поэтому кража или угон транс-

портного средства может нанести существенный ущерб не только вла-

дельцу, но и обществу в целом. Осмотр места происшествия играет клю-

чевую роль в расследовании таких преступлений.  

 

Ключевые слова: кража, угон, осмотр места происшествия, рас-

следование краж и угонов, транспортные средства. 

 

Исследование осмотра места происшествия имеет большую актуальность в расследовании угонов 

транспортных средств. Это объясняется тем, что осмотр места происшествия позволяет установить обсто-

ятельства и хронологию самого происшествия, а также собрать необходимые доказательства, необходи-

мые для возбуждения уголовного дела. 

В соответствии со статьей 176 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

УПК РФ), «осмотр места происшествия производится в целях обнаружения следов преступления, выясне-

ния других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела»1. 

Осмотр места происшествия позволяет определить место угона или кражи транспортного средства 

и получить информацию о способах и методах, которыми виновное лицо смогло получить доступ к транс-

портному средству. Сюда может входить обнаружение следов взлома дверей, царапин на кузове, повре-

жденных замков или других видов повреждений. Результаты осмотра места происшествия являются важ-

ными доказательствами в уголовном деле. Полученные данные могут быть использованы в качестве мате-

риала для составления протоколов, которые будут использоваться на следующих этапах расследования.  

При осмотре места происшествия можно выделить ключевые направления работы следственной 

группы. Необходим, в первую очередь, осмотр места последней парковки транспортного средства, места 

обнаружения оставленного транспортного средства, а также проезжей части и обочины дороги. Тактиче-

ские приемы осмотра должны выбираться, исходя из конкретных обстоятельств дела. Если осматривается 

место угона, то следует начинать с периферии, т.е. прилегающей территории вокруг места стоянки авто-

мобиля. Если осматривается само транспортное средство, то лучше начинать с него как с центрального 

объекта. 

При нахождении автотранспортного средства следует сначала изучить окружающую территорию. 

Важно обратить внимание на следы, такие как следы шин, обуви, инструментов, а также на различные 

предметы, которые мог оставить преступник. После того как все следы зафиксированы и изъяты, можно 

начинать осмотр самого автотранспортного средства. Если обнаружено брошенное транспортное сред-

ство, то осмотр проводится в присутствии сотрудника ГИБДД. Он фиксирует техническое состояние зам-

ков дверей и замка зажигания, показания спидометра и датчика топлива, а также повреждения автомобиля. 

Эти данные могут быть важны для оценки материального ущерба. В некоторых случаях, как отмечает А.А. 

                                                           
 © В.Н. Щелчков, 2023. 

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 13.06.2023 г.) // 

Российская газета. 2001. № 249. 
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Анкудинов, по данных спидометра или датчика топлива можно определить маршрут движения автотранс-

портного средства1. 

При расследовании анализируемых преступлений обязательно используется служебно-розыскная 

собака, а результаты ее работы заносятся в акт. Преступникам организуется преследование по «горячим 

следам» с учетом направления движения, а также проводятся заградительные мероприятия. Участковый 

уполномоченный полиции организует и проводит обход в целях установления людей, имеющих информа-

цию, установления видеофиксации места преступления, а также опроса жителей этой местности. При 

осмотре места происшествия определяются границы осмотра, исходное местоположение автомобиля, 

зоны для особого внимания и неподвижные ориентиры. Затем производится детальный осмотр места про-

исшествия и всех объектов2. 

Нередко угнанные автомобили становятся причиной ДТП или использованы для совершения раз-

личных преступлений. Поэтому важно отпросить потерпевшего и установить, был ли это угон или кража, 

чтобы правильно квалифицировать преступление. Главная цель осмотра места происшествия – найти до-

казательства, чтобы найти виновное лицо. Если транспортное средство было угнано из гаража, то нужно 

зафиксировать все изменения, указанные потерпевшим. Найденные предметы и инструменты, положение 

которых изменилось, должны быть изъяты для дальнейшего исследования экспертами. Способ проникно-

вения можно выявить по следам, которые остались на осматриваемом транспортном средстве.  

Помимо этого, на транспортном средстве могут быть обнаружены следы отпечатков пальцев, заме-

ненные номерные знаки и перекрашенный кузов. Важно узнать у потерпевшего подробную информацию 

о транспортном средстве, такую как его вид, марку, год выпуска, номерной знак и цвет, а также месте и 

времени угона и наличии противоугонных устройств. Не стоит исключать возможность инсценировки пре-

ступления с целью получения личной выгоды, о чем может свидетельствовать отсутствие следов преступ-

ления в тех местах, где они должны быть, учитывая специфику преступления. Как отмечает В.Р. Столбов, 

оперативные подразделения по результатам осмотра места происшествия далее уже формируют комплекс 

оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к данному преступ-

лению3. 

Таким образом, осмотр места происшествия является важным инструментом расследования угонов 

и краж транспортных средств. Он помогает определить обстоятельства преступления, найти свидетелей и 

собрать необходимые доказательства для возбуждения уголовного дела. Результаты осмотра места проис-

шествия являются важными доказательствами в уголовном деле, что помогает привлекать к ответственно-

сти виновных лиц, совершивших кражу или угон транспортных средств. 
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А.М. Лисин 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ МЕХАНИЗМА ИС-

ПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ ОРГАНОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье анализируется тема исполнения решений международ-

ных государственных органов на современном этапе. Особую актуаль-

ность данный вопрос вновь приобрел после прошедшей в Российской Фе-

дерации в 2020 г. конституционной реформе, которая привела к измене-

нию почти 60% содержания главного закона нашего государства. Ука-

занные изменения затронули и механизм взаимодействия норм междуна-

родного права и национального законодательства, вызвав активные дис-

куссии в научных кругах. 

Автор статьи приходит к выводу о том, что дополнение к кон-

ституционной норме уточняет, как международное и российское право 

должны соотноситься, чтобы обеспечить полную реализацию Консти-

туции РФ и исполнение международных правовых актов, включая реше-

ния межгосударственных органов, соответствующих Конституции РФ. 

При этом не идет речи о некоторой радикализации в данном вопросе, а в 

большей степени, о компромиссе во взаимодействии отечественного и 

международного права. 

 

Ключевые слова: конституционная реформа, поправки в Консти-

туции РФ 2020 г., основы конституционного строя, пересмотр Консти-

туции РФ, международное право, решения межгосударственных орга-

нов, международный договор, исполнение решений. 

 

Конституционная реформа, осуществленная в России в  2020 году, привела к внесению поправок, 

которые  коснулись положений  41 статьи ранее принятой Конституции РФ и к появлению 5 новых статей, 

а содержание текста всей Конституции РФ выросло примерно на 15%.  

В частности, вносимые поправки, которые не затронули при этом 1, 2 и 9 конституционные главы, 

можно разделить на четыре блока: федеративное устройство (глава 3); социальный блок (также глава 3); 

организация и функционирование федеральных органов власти (затрагивающие институт президента, за-

конодательной, исполнительной, судебной власти, конституционные основы формирования и деятельно-

сти прокуратуры – главы с 4 по 7); местное самоуправление (глава 8).  

Особый интерес в настоящее время представляют поправки, внесенные в статьи 79 и 125 Конститу-

ции РФ. 

Связывая необходимость конституционного реформирования в 2020 году в первую очередь с мне-

нием общества, А.А. Клишас обращал внимание на влияние отношения к России на международной арене 

других государств. В частности, указывалось, что «в условиях, когда существуют обоснованные сомнения 

в беспристрастности органов наднациональной юрисдикции по отношению к России, исполнение всех без 

исключения международно-правовых обязательств не представляется возможным»1. 

Действительно, за последние несколько лет произошли серьезные изменения как в целом в полити-

ческой картине мира, так и непосредственно в векторах правового, финансово-экономического, социаль-

ного развития России.  

Конституционная реформа в РФ 2020 г., а также предшествующие внутренние и геополитические 

события, указывают на то, что наша страна выбрала курс на защиту собственных национальных интересов 

в рамках действующих основных принципов международного права, не желая при этом руководствоваться 

«выработанным международным правилам», природа которых зависит от внешнеполитического курса 

США и их союзников. В связи с чем, актуальность приобретает национальный (российский) механизм, 

вступающий в действие, когда решается вопрос об исполнении, реализации в правовой системе России 

                                                           
 © А.М. Лисин, 2023. 

 
1Клишас, А.: Конституционное развитие является перманентно проходящим процессом // Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации: сайт. – Режим доступа: http://council.gov.ru/events/news/113886/.  
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решений межгосударственных органов, основанный на приоритете Конституции России и соблюдении 

публичного порядка. 

В статье 79 Конституции РФ сохранено положение о возможности участия Российской Федерации 

в межгосударственных объединениях и передачи им части своих полномочий в соответствии с междуна-

родными договорами, при условии, что это не противоречит основам конституционного строя и не огра-

ничивает права и свободы человека и гражданина. Данная статья была дополнена, чтобы уточнить соот-

ношение между международным и российским правом с целью обеспечения полной реализации Консти-

туции РФ и исполнения международных правовых актов, включая решения межгосударственных органов, 

соответствующих Конституции РФ. Это помогает предотвратить возможные угрозы дестабилизации пра-

вопорядка в стране. Согласно поправке, решения межгосударственных органов, противоречащие Консти-

туции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Статья 125 Конституции РФ дополнила эту 

норму, предоставив Конституционному Суду РФ право разрешать вопросы о возможности исполнения 

таких решений межгосударственных органов. 

Поправки, позволяющие России не исполнять решения межгосударственных органов, в том числе 

международных судебных органов, вынесенных против России (ст. 79 Конституции), вызвали вопросы к 

России со стороны международного сообщества, поскольку современное международное право не предо-

ставляет государствам возможность не исполнять решения международных органов, обладающих полно-

мочиями по вынесению для государств юридически обязательных решений1. И в частности, несмотря на 

прекращение членства РФ в Совете Европы, Комитет Министров Совета Европы, как орган, осуществля-

ющий мониторинг за исполнением решений ЕСПЧ, до настоящего времени держит на контроле исполне-

ние Россией решений ЕСПЧ, выражая надежду, что в будущем Россия выполнит все вынесенные против 

нее решения ЕСПЧ. 

Одновременно с этим, ряд современных авторов указанные поправки относят к некому компромис-

сному решению в отношении механизма взаимодействия норм международного и отечественного права.  

Так, А.Я. Капустин и С.Б. Бальхаева отмечают, что такого рода переосмысление определенных кон-

ституционных положений говорит не о принятии радикальной модели примата национального права над 

международным, а об «адаптации доктрины диалектического взаимодействия российского и международ-

ного права к потребностям современного развития нашего государства»2. 

Соглашаясь с данным мнением, необходимо при этом раскрыть его более подробно. 

Во-первых, в настоящее время наблюдается усиление конкуренции между государствами, что при-

водит к возрастанию конфликтности международных отношений. В этой связи возникает стремление кол-

лективных неформальных объединений (коллективный Запад) замедлить переход от монополярной к мно-

гополярной системе международных отношений. Они также проявляют расширенное вмешательство во 

внутренние дела независимых государств и пытаются навязывать свои представления о мировых ценно-

стях и принципах сосуществования другим странам и народам. 

Данная тенденция приводит к тому, что многие государства стремятся отстаивать и увеличивать 

свой суверенитет и свое право на формирование национальной конституционной идентичности.  

Россия в данном случае не является исключением, более того, в 2014 году внешнеполитический 

конфликт вышел на новый уровень, чему послужило проведение 16.03.2014 г. референдума о статусе 

Крыма и дальнейшее присоединение республики и города Севастополя к Российской Федерации.  

Данное событие потребовало соответствующих конституционных изменений в отношении федера-

тивного устройства страны. 

Реакция мирового сообщества на результаты референдума была неоднозначной и чаще негативной, 

вместе с тем санкционная политика различных государств в отношении России и иные негативные явления 

послужили своеобразными предпосылками для последующих действий по укреплению национального су-

веренитета. 

Во-вторых, Россия продолжает оставаться частью мирового сообщества через участие в ООН и дру-

гих универсальных международных организациях.  

Кроме того, Россия использует свой потенциал для развития отношений с государствами СНГ и для 

евразийской интеграции через Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 

Внесенные в Конституцию РФ изменения не поколебали фундаментального положения о месте и 

роли международного права в национальной правовой системе. Общепризнанные принципы и нормы меж-

                                                           
1 Барциц И.Н. Переосмысление соотношения международного и национального права на рубеже эпох (о по-

правке в статью 79 Конституции Российской Федерации) // Государственная служба. - 2020. - №1 (123). – С. 33-42. 
2 Капустин А. Я., Бальхаева С. Б. Конституция и международное право: новая модель взаимодействия // Lex 

Russica. - 2022. - №4 (185). – С. 117-127. 
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дународного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью рос-

сийской правовой системы в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. В случае, если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то приме-

няются правила международного договора. 

В-третьих, в новой конституционной поправке указывается на принятие межгосударственных ре-

шений, основанных на положениях международных договоров Российской Федерации. Это не означает, 

что происходит устранение противоречий между нормами международного права и Конституцией РФ. 

Вместо этого, вводится механизм урегулирования возможных коллизий при толковании норм междуна-

родного права и Конституции Российской Федерации. Противоречия возникают не из-за содержания кон-

кретных международных правовых документов, а из-за конкуренции в интерпретации их положений на 

национальном и наднациональном уровнях. 

Наконец, в России традиционно считается, что конституция государства имеет верховенство над 

международным правом. В отечественной доктрине международного права подчеркивалось, что консти-

туция является основой правовой системы государства и обладает высшей юридической силой1. Между-

народное право требует уважения к установленному конституцией правопорядку. Однако решения меж-

дународных судов и других межгосударственных органов не являются источниками норм международ-

ного права и не могут быть отнесены к предмету регулирования конституции РФ. Вопрос об исполнении 

международных судебных решений регулируется в учредительных договорах соответствующих междуна-

родных организаций или в международных договорах, на основе которых создаются соответствующие су-

дебные или иные контрольные органы. Органы государственной власти не могут заключить международ-

ный договор, который противоречил бы Конституции РФ.  

Здесь возникает вопрос о толковании расширительного или эволютивного характера. Вопрос о со-

ответствии решения межгосударственного органа Конституции РФ принимает Конституционный Суд РФ. 

Если решение межгосударственного органа противоречит Конституции РФ, то оно не подлежит исполне-

нию в России, и меры, направленные на его исполнение, не будут приниматься или осуществляться. 

Соответственно, статья 79 Конституции РФ дает Конституционному Суду возможность влиять на 

допустимые пределы эволютивного толкования норм международного права межгосударственными орга-

нами.  

Таким образом, новые положения статей 79 и 125 наделяют Конституционный Суд РФ полномочи-

ями по определению возможности исполнения решений межгосударственных органов в случае их проти-

воречия Конституции РФ.  

В условиях, когда в международном праве не сформированы общепризнанные механизмы контроля 

за обеспечением соответствия решений межгосударственных органов конституционному правопорядку 

государств, государства сохраняют суверенное право установления порядка исполнения таких решений 

внутри страны. Это следует из принципа суверенного равенства государств, закрепленного в Уставе ООН, 

согласно которому каждое государство пользуется правами, присущими полному суверенитету, в число 

которых входит право определять свой конституционный строй и принимать меры для обеспечения его 

целостности и стабильности. 
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А.В. Бруссер 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В настоящее время организации, относящиеся к некоммерческому 

сектору испытывают значительные проблемы, связанные с рядом слож-

ностей: начиная от регистрации и отсутствием структурированной 

базы НКО, заканчивая непростой системой отчётности. Помимо этого, 

некоммерческий сектор столкнулся с существенным рядом проблем, свя-

занных с наличием противоречий в законодательстве о некоммерческих 

организациях и Гражданским кодексом Российской Федерации, что явля-

ется препятствием для успешного развития некоммерческого сектора в 

целом. 

 

Ключевые слова: НКО, некоммерческий сектор, некоммерческие 

организации, третий сектор, АНО. 

 

Гражданским кодексом Российской Федерации регламентируется широкий спектр организационно 

– правовых форм юридических лиц, среди которых в том числе представлено немало различных видов 

некоммерческих организаций.  

Некоммерческий сектор растёт и развивается во всём мире, в том числе и в России. Некоммерческие 

организации имеют свои особенности в каждой стране – начиная с юридического регулирования, масшта-

бами деятельности и организационными формами НКО, заканчивая целями и перспективами их развития.  

Экономические преобразования и непрерывно меняющаяся политическая ситуация в Российской 

Федерации привели в итоге к расширению спектра организаций, не имеющих «извлечение прибыли» в 

качестве основной цели своей деятельности.  

На сегодняшний день некоммерческий сектор претерпевает довольно сложный период. И если бла-

готворительные и социально – ориентированные организации получают возможности для развития за счет 

возможности получения грантовой и государственной поддержки, то остальные направления преимуще-

ственно пребывают в стадии стагнации.  

Основными направлениями некоммерческого сектора являются: 

защита социально – уязвимых групп граждан 

благотворительность в сфере здравоохранения 

правозащита 

экология и зоозащита 

физкультура, спорт и здоровый образ жизни 

образование и просвещение 

наука 

культура и искусство 

градозащита и создание комфортной жизненной среды 

политика и развитие гражданского общества 

религия 

иное 

В январе 2015 года Президент Российской Федерации В.В.Путин, приняв участие в пленарном за-

седании Общероссийского форума «Государство и гражданское общество: сотрудничество во имя разви-

тия», говорил о государственной поддержке организаций, работающих в некоммерческом секторе: «...От-

мечу, что в целом сотрудничество, содержательное партнёрство государства и некоммерческих организа-

ций сегодня развивается достаточно динамично, в том числе при реализации социально ориентированных 

проектов. Постоянно растут и объёмы господдержки некоммерческих организаций, действует система 

грантов <...> с 2012 года, например, финансовая поддержка некоммерческих организаций только по линии 
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президентских грантов увеличилась почти в четыре раза и составила 3,7 миллиарда рублей. Мы, разуме-

ется, будем продолжать эту работу и дальше в финансовом плане...» [3] 

На Заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в декабре 2022 года 

Президент Российской Федерации В.В.Путин также отметил эффективность работы организаций неком-

мерческого сектора: «...там, где чиновники – даже благообразные, даже хорошо подготовленные и искрен-

ние люди в аппаратах чиновничьих – стараются добиться максимального результата своей работы, всё-

таки некоммерческие организации часто оказываются более эффективными, имея в виду, что они работают 

не за деньги – прежде всего работают по зову сердца. А такая мотивация на помощь людям, на достижение 

результатов в чрезвычайно важных, чувствительных социальных сферах чрезвычайно важна для конеч-

ного результата...»[2] 

В последнее время грань между коммерческими и некоммерческими организациями становится всё 

более прозрачной, что влечет за собой не только положительные моменты, но также становится причиной 

ряда проблем. 

На Заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в декабре 2022 года 

С.Г. Маковецкая, директор фонда «Центр гражданского анализа и независимых исследований «ГРАНИ», 

озвучила ряд вопросов, касающихся «...противоречий, связанных с базовым законодательством о неком-

мерческой деятельности и Гражданским кодексом», выступила с просьбой «...дать поручение Правитель-

ству Российской Федерации с участием Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации 

и привлечением экспертных организаций в сфере практики НКО определиться с единым подходом к даль-

нейшему развитию законодательства о некоммерческом секторе, разработке законопроектов, в которые 

войдёт регулирование деятельности всех негосударственных коммерческих организаций, чтобы устранить 

противоречия в законодательстве НКО с учётом сохранения единого подхода к регулированию деятель-

ности, например на основании Гражданского кодекса...»  

Успешная реализация целей, которые ставят перед собой некоммерческие организации, зависит в 

первую очередь от выбора направления деятельности организации, её организационно-правовой формы, 

регистрации некоммерческой организации и других факторов. В последнее время заметно тесное взаимо-

действие некоммерческих организаций с бизнесом и государством на основе заключаемых договоров, по-

лучения грантов. 

Стратегия прогрессивных усовершенствований применительно к развитию деятельности некоммер-

ческих организаций основывается на принципах стабильности, эффективной управленческой работы, что 

позволяет вовлекать в деятельность НКО (особенно социальной направленности) под отдельные проекты 

большое количество волонтёров и других заинтересованных в результате лиц. Но несмотря на ощутимую 

государственную поддержку некоторых социально-ориентированных организаций некоммерческого сек-

тора, дела НКО других нишевых сегментов третьего сектора порой находятся в плачевном состоянии, что 

приводит в итоге к их реорганизации или закрытию. 

В связи с особой эпидемиологической обстановкой 2019-2020 годов, а также обострившейся поли-

тической ситуацией как внутри России, так и за её пределами, к настоящему времени было закрыто до-

вольно большое количество некоммерческих организаций. 

Принятие и вступление в силу Федерального Закона от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле 

за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», заставило некоторые некоммерческие 

организации, в том числе политической направленности, пройти процедуру реорганизации либо объявить 

о ликвидации. Часть НКО была признана Минюстом Российской Федерации нежелательными организа-

циями или включена в реестр иностранных агентов. 

О проблемах организаций некоммерческого сектора можно говорить бесконечно. В связи с тем, что 

в России одной из организационно-правовых форм является общественная организация без образования 

юридического лица, точное количество существующих на территории Российской Федерации некоммер-

ческих организаций установить не представляется возможным.  

На данный момент судить об эффективности работы и других показателях деятельности некоммер-

ческих организаций можно лишь по отчетам НКО, прошедших официальную регистрацию, но даже в этом 

случае полную картину об НКО (прошедших официальную регистрацию) различных организационно-пра-

вовых форм составить весьма проблематично по разным причинам. 

Огромной проблемой является также несоответствие законодательства о некоммерческих органи-

зациях отдельным статьям одного из основополагающих НПА нашей страны - Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации. Трактовка статей в вышеозначенных НПА, касающихся учреждения и учредителей 

НКО требует корректировки.  

Размытость границ между государственными и негосударственными НКО вносит проблемы регу-

лятивного характера. Также отдельного внимания требуют вопросы, связанные не только с учреждением 

некоммерческих организаций, но и выхода учредителей из их состава, а также ликвидация организаций. 
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Следовательно, для успешного развития организаций некоммерческого сектора, в первую очередь 

необходимо урегулировать разночтения в законодательстве об НКО, проанализировать причины, тормо-

зящие развитие некоммерческого сектора. Для реального учёта количества некоммерческих организаций 

в стране необходимо создание структурированной базы НКО, что позволило бы упростить их регистра-

цию, сдачу отчётной документации, а также упростить налогообложение. 
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А.В. Соколов 

 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА РАЗОВОГО НАЛОГА НА СВЕРХПРИБЫЛЬ 

С КРУПНОГО РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА В 2024 ГОДУ 
 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с законодатель-

ной инициативой министерства финансов РФ, в целях покрытия дефи-

цита бюджета в 2023. Приводится краткий обзор истории введения 

чрезвычайных сборов, с одновременной оценкой законности введения по-

добных налогов, в статье также освещаются имеющиеся правовые пре-

пятствия в законодательстве и правоприменении, приводятся различные 

точки зрения на необходимость подобных налогов, делается вывод о пра-

вовой природе разового сбора.  

 

Ключевые слова: Чрезвычайный налог, разовый сбор, Windfall tax, 

Минфин РФ, акционерные общества, сделки, дивиденды, Конституция, 

законные интересы, ожидания налогоплательщиков, принципы законода-

тельства.  

 

По предварительной оценке Минфина, дефицит бюджета в январе 2023 года составил 1,76 трлн руб. 

Законом о бюджете на весь этот год предусмотрен дефицит на сумму 2,93 трлн руб. Ведомство объяснило 

это ускоренным возмещением НДС и резким ростом расходов вследствие ускоренного заключения кон-

трактов [1]. По сравнению с январем 2022 года доходы сократились более чем на треть, а расходы выросли 

почти на 60%. В итоге между ними образовалась пропасть размером 1,76 трлн рублей. Это самый крупный 

январский дефицит за всю современную российскую историю – с 1991 года. И больше половины от запла-

нированного по итогам всего 2023 года дефицита. Тенденция увеличения дефицита бюджета продолжа-

ется с начала 2023 года и по итогам 4 месяцев.  

В качестве основных причин этой ситуации аналитики называют подешевевшую нефть, газовая 

просадка и запаздывающие налоги, а также возросшие расходы федерального бюджета. [2] 

В этой связи Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о необходимости поддержки социаль-

ной инфраструктуры путем перечисления в бюджет российскими компаниями единоразового доброволь-

ного сбора. Общая сумма со всех компаний планируется в размере 300 млрд. рублей [3].  

На данную инициативу предпринимательское сообщество отреагировало неоднозначно. Так, глава 

Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что реали-

зовать идею, которую предложил министр финансов Антон Силуанов, будет трудно «и с точки зрения 

маржинальности бизнеса в 2022 и 2023 годах, и с точки зрения ситуации с уплачиваемыми налогами». 

Шохин напомнил, что правительство уже повысило ставку НДПИ в 2023 году для некоторых отраслей, 

все заработанные деньги в 2022 году уже распределены в соответствии с корпоративными процедурами. 

Более того, он подчеркнул, что «благоприятная конъюнктура» для многих компаний закончилась из-за 

военной операции на Украине и они потеряли целые рынки сбыта, включая крупнейший – Европу. Также 

Шохин назвал в качестве препятствия для «добровольных» выплат корпоративные процедуры, включая 

собрания акционеров [4]. 

Несмотря на высказанные возражения Минфин утвердил порядок регулирования разового сбора с 

бизнеса в бюджет, призванного пополнить его на 300 млрд рублей. Windfall tax в 10% со сверхприбыли 

бизнеса в прошлые годы нужно будет уплатить до 28 января 2024 года, при уплате сбора до 30 ноября 

2023-го бизнес получит «скидку» и ставка сбора составит 5% [5]. 

Пример расчёта сверхприбыли: Компания в 2021 году получила 30 млрд руб., а в 2022-м — 25 млрд 

руб. Среднее арифметическое для 2021 и 2022 годов: (30 млрд руб. + 25 млрд руб.) : 2 = 27,5 млрд руб. Эта 

сумма больше 1 млрд руб., значит, первое условие выполнено. Теперь посмотрим, получила ли компания 

сверхприбыль. В 2018 году прибыль компании составила 10 млрд руб., а в 2019-м — 18 млрд руб. Найдем 

среднее арифметическое 2018 и 2019 годов: (10 млрд руб. + 18 млрд руб.) : 2 = 14 млрд руб. Налоговая база 

— сумма превышения доходности, то есть сверхприбыль: (27,5 млрд руб. – 14 млрд руб.) = 13,5 млрд руб 

[6]. 
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Пример расчета налога: 

Сумма сверхприбыли компании составила 13,5 млрд руб. При расчете в 2024 году сумма налога 

составит: 13,5 млрд руб. х 10% = 1,35 млрд руб. Если компания переведет обеспечительный платеж, то 

сумма налога составит: 13,5 млрд руб. х 5%=675 млн руб [7]. 

В утвержденном Минфином законопроекте имеется пункт, согласно которого налог не будут пла-

тить российские организации, которые на конец 2022 года владели не менее 75% в компаниях, осуществ-

лявших добычу углеводородного сырья или переработку нефти, речь идет о вертикально-интегрирован-

ных холдингах и смысл этой нормы в том, чтобы не допустить изъятия денег у организации, владеющей 

освобожденной от налога компанией. 

 По мнению директора Центра налоговой политики экономического факультета МГУ Кирилла Ни-

китина  авторы законопроекта сумели «не без изящества» сформулировать слишком сложный правовой 

механизм уплаты уже в 2023 году налога на сверхприбыль прошлых лет. При этом формально соблюдены 

принципы налогового законодательства, сформулированные в статье 5 НК («Действие актов законодатель-

ства о налогах и сборах во времени») и одновременно решена задача, противоречащая этим принципам, – 

собрать искомую сумму, источником которой является «сверхприбыль» прошлых лет [8].  

 Для налога потребовалось два законопроекта: отдельный «О налоге на сверхприбыль прошлых 

лет», а также поправки в ч. 1 и ст. 270 ч. 2 Налогового кодекса (НК). Разовый сбор планируется оформить 

как налог «чрезвычайного характера». 

 Введения «чрезвычайных налогов» не является новой процедурой. Подобные налоги вводились ра-

нее в других юрисдикциях. Например, Еврокомиссия в 2022 году приняла Регламент о введении времен-

ного «взноса солидарности» (solidarity contribution). Дополнительные доходы примерно €25 млрд при-

званы смягчить последствия энергокризиса. Но если в России налогом охвачен широкий круг индустрий, 

то в ЕС обязательный платеж введен точечно — со сверхприбыли компаний нефтегазового и угольного 

секторов. Взносом облагается 20%-ное превышение от средней прибыли с 2018 по 2021 год (хотя некото-

рые страны ЕС скорректировали это правило). Но и ставка выше, чем в России, — от 33%. Налог на непред-

виденные доходы - это более высокая ставка налога на прибыль, возникающая в результате внезап-

ного непредвиденного дохода конкретной компании или отрасли. В различных странах мира, вклю-

чая Монголию и Австралию, существовали налоги на непредвиденные доходы. После глобального энер-

гетического кризиса 2021-2023 годов специалисты по политике Международного валютного фонда реко-

мендовали правительствам ввести налоги на непредвиденные доходы, ориентированные на экономиче-

скую ренту в энергетическом секторе, исключая возобновляемые источники энергии, чтобы не препят-

ствовать его дальнейшему развитию. Например, в Австралии налоги на непредвиденные доходы вклю-

чают: 

-Налог на непредвиденные доходы в странах Содружества, взимаемый в соответствии с Законом 

1998 года о налоге на непредвиденные доходы в странах Содружества (1998 № 25) и Законом 1998 года о 

налоге на непредвиденные доходы в странах Содружества (1998 № 26). 

-Налог на непредвиденные доходы за франшизу, взимаемый в соответствии с Законом 1997 года о 

налоге на непредвиденные доходы за франшизу (1997 № 132), Законом 1997 года о налоге на непредви-

денные доходы за франшизу (1997 № 133) и Налогом на непредвиденные расходы за франшизу (последу-

ющие поправки) Закон 1997 (1997 № 134). 

 В обоих случаях налог на непредвиденные доходы возникает из решений Высокого суда о том, что 

определенные налоги штата были неконституционными. Таким образом, штаты были обязаны вернуть 

налогоплательщикам суммы, ранее собранные по этим неконституционным налогам. Целью налогов на 

непредвиденные доходы было рассматривать эти выплаты как доход налогоплательщика и обложить этот 

доход налогом Содружества в размере 100%. Таким образом, даже несмотря на то, что рассматриваемые 

налоговые законы были объявлены неконституционными, налогоплательщики фактически не получили 

никаких выплат; скорее, суммы, причитающиеся им от Штатов, облагались налогом Содружества. Затем 

Содружество выплатило бы эти суммы Штатам, в результате чего Штаты не оказались бы в каком-либо 

финансовом затруднении. 

 В Соединенном Королевстве ранее единовременный налог на непредвиденные доходы взимался с 

определенных банковских депозитов в рамках бюджета 1981 года при Маргарет Тэтчер. В 1997 году пра-

вительство Тони Блэра ввело налог на непредвиденные доходы для приватизированных коммунальных 

компаний. В 2022 году правительство Бориса Джонсона объявило налог на непредвиденные доходы для 

энергетических компаний, чтобы помочь финансировать пакет мер по смягчению кризиса стоимости 

жизни в Великобритании.  

В 1980 году в Соединенных Штатах был принят Закон о налоге на сверхприбыль от сырой 

нефти как часть компромисса между администрацией Картера и Конгрессом по поводу отмены контроля 

над ценами на сырую нефть. Закон был направлен на возмещение доходов, полученных производителями 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1854
https://en.wikipedia.org/wiki/Tax_rate
https://en.wikipedia.org/wiki/Profit_(accounting)
https://en.wikipedia.org/wiki/Windfall_gain
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https://en.wikipedia.org/wiki/2021%E2%80%932023_global_energy_crisis
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_rent
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_rent
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https://en.wikipedia.org/wiki/Carter_Administration
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нефти в результате резкого роста цен на нефть, вызванного нефтяным эмбарго ОПЕК. Согласно Исследо-

вательской службе Конгресса, название Закона было неправильным. "Несмотря на свое название, налог на 

сверхприбыль от продажи сырой нефти ... не был налогом на прибыль. Это был акцизный налог, ... взима-

емый с разницы между рыночной ценой на нефть, которая технически называлась ценой вывоза, и уста-

новленной законом базовой ценой 1979 года, которая ежеквартально корректировалась с учетом инфляции 

и государственных выходных пособий."  

Нередко подобные инициативы правительства критикуются поскольку регулярные подоходные 

налоги уже учитывают высокую прибыль, и нет необходимости делать что-либо дополнительно, чтобы 

обложить налогом или наказать, например, нефтяные компании.  

 В качестве примера можно привести величину взносов только от компании Exxon. С этой рекордно 

большой прибыли 2006 года компания заплатила федеральный подоходный налог в размере 27,9 милли-

арда долларов, в результате чего у нее осталось 39,5 миллиарда долларов дохода после уплаты нало-

гов. Эти 27,9 миллиарда долларов были больше, чем было собрано с половины индивидуальных налого-

плательщиков в 2004 году. В том году 65 миллионов деклараций, которые представляют собой гораздо 

больше, чем 65 миллионов налогоплательщиков из-за совместных деклараций, выплатили 27,4 миллиарда 

долларов федеральных подоходных налогов ". 

Таким образом, единоразовый чрезвычайный сбор не является чем-то новым в налоговой практике. 

Тем не менее при его введении в российскую финансовую систему возникает ряд вопросов. 

Во-первых это соотношения корпоративных правовых норм с законом о разовом сборе. Законода-

тельством РФ предусмотрены определенные правила по распределению прибыли хозяйственного обще-

ства. Согласно положениям законопроекта уплачивать сбор должны будут не только отечественные, но и 

зарубежные организации - те, которые имеют в стране постоянное представительство. В документе содер-

жится ряд исключений для уплаты налога - например, если средняя арифметическая величина прибыли за 

2021–2022 гг. не превышает прибыль за 2018–2019 гг. и если она составляет менее 1 млрд рублей. Осво-

бождаются от уплаты налога организации, которые занимаются нефтедобычей, а также добычей угля и 

газа. Под послабления попадут производители сжиженного природного газа с действующим производ-

ством и экспортом, компании из реестра МСП. Кроме того, из налоговой базы предлагается исключить 

прибыль, связанную с реализацией инвестпроекта, который является стороной соглашения о защите и по-

ощрении капиталовложений, говорится в законопроекте. Ставку налога предлагается установить в размере 

10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 гг. над аналогичным показателем за 2018–2019 гг., сле-

дует из текста законопроекта. При этом в случае уплаты сбора с 1 октября по 30 ноября 2023 г. бизнес 

получит «скидку» и ставка будет уменьшена в 2 раза – до 5%. В законопроекте, направленном ведомствам, 

«осенний платеж» предлагается оформить как налоговый вычет – в виде обеспечительного платежа. Его 

размер не может превышать половины суммы налога. Для подтверждения права уменьшения суммы 

сбора налогоплательщик должен будет подать одновременно с декларацией копию платежных докумен-

тов, подтверждающих перечисление платежа, говорится в законопроекте. 

Однако необходимо иметь ввиду что распределение прибыли налогоплательщиков за предыдущие 

финансовые 2021-2022 годы регулируется также и корпоративным законодательством РФ.   

Из положений п. 2 ст. 42, абз. четвертого п. 1 и абз. второго п. 4 ст. 43 Федерального закона от 

26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 1 ст. 28, абз. четвертого п. 1 и абз. второго п. 2 ст. 

29 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" следует, 

что решение о выплате дивидендов принимается только при наличии чистой прибыли и при условии, что 

на момент принятия такого решения общество не отвечает признакам несостоятельности (банкротства) и 

указанные признаки не появятся у общества в результате выплаты дивидендов. Выплата дивидендов про-

изводится также при условии, что на день выплаты общество не отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) и указанные при-

знаки не появятся у общества в результате выплаты дивидендов.   

Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая при-

быль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться 

за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества. 

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров, что явля-

ется исключительной компетенцией общего собрания участников хозяйственного общества (ст. 67.1 ГК 

РФ). Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории 

(типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую опреде-

ляются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предло-

жению совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

https://en.wikipedia.org/wiki/1973_OPEC_oil_embargo
https://en.wikipedia.org/wiki/Congressional_Research_Service
https://en.wikipedia.org/wiki/Congressional_Research_Service
https://en.wikipedia.org/wiki/Misnomer
https://en.wikipedia.org/wiki/Excise_tax
https://en.wikipedia.org/wiki/Price_of_oil
https://en.wikipedia.org/wiki/Severance_tax
https://en.wikipedia.org/wiki/Exxon
https://internet.garant.ru/#/document/10105712/entry/4202
https://internet.garant.ru/#/document/10105712/entry/43014
https://internet.garant.ru/#/document/10105712/entry/430402
https://internet.garant.ru/#/document/12109720/entry/30000
https://internet.garant.ru/#/document/12109720/entry/2914
https://internet.garant.ru/#/document/12109720/entry/2922
https://internet.garant.ru/#/document/12109720/entry/2922
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Акционерное общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов при наличии обстоя-

тельств, указанных в п. 3 ст. 102 ГК РФ, ст. 43 Закона об АО. В положениях данных норм закона не содер-

жится запрет на распределение прибыли в связи с изменением налогового законодательства.  

Для того чтобы выполнить требования закона о выплате чрезвычайного налога, налогоплательщи-

кам потребуется отменить решения общих собраний акционеров. Вопрос об отмене решения общего со-

брания акционеров по распределению прибыли  является достаточно дискуссионным. Законодательство 

РФ содержит четкий порядок отмены решений общих собраний в судебном порядке (п. 7 ст. 49 Закона об 

АО, п. 24 постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 г. № 19,). Более того, в определенных случаях 

суд оставит оспариваемое решение в силе, если посчитает что нарушение не существенно, невозможность 

влияния на результат голосования, не причинения решением убытков акционеру [9].  

В соответствие со статьей 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. В соответ-

ствие с частью 2 статьи 154 ГК РФ односторонней считается сделка, для совершения которой в соответ-

ствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения 

воли одной стороны. В соответствие со ст. 155 ГК РФ односторонняя сделка создает обязанности для лица, 

совершившего сделку. Таким образом, с учетом вышеуказанных норм права, решение о выплате дивиден-

дов является односторонней сделкой, порождающей права и обязанности. Статья 156 ГК РФ устанавли-

вает, что к односторонним сделкам соответственно применяются общие положения об обязательствах и о 

договорах постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу 

сделки. Д.В. Ломакин придерживается иной точки зрения относительно квалификации решений общих 

собраний акционеров, указывая на то, что данные решения не являются односторонними сделками, а пред-

ставляют собой особую разновидность юридических фактов, именуемые корпоративными актами, их от-

мена по мнению автора, возможна в судебном порядке или при отсутствии юридической силы (принятие 

с нарушением компетенции, отсутствие кворума, принятие решения по вопросам не включенным в по-

вестку дня) [10]. 

Важнейшее положение об обязательствах, закрепленное в ст. 310 ГК РФ, указывает, что односто-

ронний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

Принимая решение о выплате дивидендов своим акционерам, общее собрание акционеров фактиче-

ски заключает одностороннюю сделку, что, в свою очередь, порождает у него обязанность по ее исполне-

нию. Издавая противоположение решение об отмене выплаты дивидендов, акционерное общество нару-

шает статью 310 ГК РФ, запрещающую односторонний отказ от исполнения обязательства.  

Необходимо отметить, что до принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивиден-

дов, право на дивиденды существует у акционеров в виде возможности получения абстрактной части при-

были акционерного общества, то есть в виде права требования выплаты всех дивидендов, которые когда-

либо будут объявлены обществом, а после принятия указанного решения - в виде права требования вы-

платы определенного размера дивиденда. Другими словами, решение о выплате дивидендов есть юриди-

ческий факт, с наличием которого связана конкретизация содержания права на участие в распределении 

прибыли в объеме, указанном в этом решении. Приведенные доводы подтверждаются также и судебной 

практикой (Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 22 сентября 2005 года № Ф02-4683/05-

С2 по делу № А33-25557/04-С1; Постановление ФАС Дальневосточного округа от 20 марта 2012 года № 

Ф03-707/2012 по делу № N Ф03-707/2012). 

Таким образом, акционер, "не довольный" отменой решения общего собрания акционеров о выплате 

объявленных дивидендов, вправе обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением о применении по-

следствий недействительности ничтожной сделки, так как принятая с нарушением закона (ст. 310 ГК РФ) 

сделка ничтожна в силу статьи 168 ГК РФ.  

Из этого следует вывод о противоречии будущих законов о единоразовом сборе вышеуказанным 

положениям гражданского законодательства РФ, кроме того, возникает вопрос о конституционности норм 

законопроектов. Общее собрание акционеров распределило прибыль. Данные денежные средства явля-

ются собственностью физических и юридических лиц- акционеров, данные лица возможно исполнили 

свои налоговые и иные обязанности с полученных сумм. Законопроект предполагает изъять часть этой 

собственности без решения суда. Либо налогоплательщики единоразового сбора будут вынуждены допол-

нительно выплачивать в бюджет налог по мимо распределенной прибыли между акционерами. В этой 

связи необходимо обратиться к положениям Конституции РФ. В соответствии со ст. 57 Конституции РФ 

каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги 

или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. Кроме того, в соответствии 

с ч. 4 ст. 35 Конституции РФ никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/102003
https://internet.garant.ru/#/document/10105712/entry/43
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/20001
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Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при 

условии предварительного и равноценного возмещения.  

Исходя из положений данных норм изъятие части распределенной в хозяйственных обществах при-

были в качестве чрезвычайного налога за предыдущие финансовые периоды явно затрагивает законные 

интересы налогоплательщиков. Налоговый кодекс РФ в ст. 22 содержит гарантии налогоплательщикам 

(плательщикам сборов, плательщикам страховых взносов) административной и судебной защиты не 

только их прав, но и  законных интересов. Некоторые авторы полагают, что нормы ст. 22 являются декла-

ративными и отсылочными [11]. Тем не менее категория законных интересов частично нашла свое отра-

жение и в судебной практике. В некоторых случаях суды не различают защиту прав налогоплательщиков 

и защиту их законных интересов [12]. В других случаях судебные органы используют «законные интересы 

налогоплательщика» в сочетании с принципом добросовестности. Так например, Верховный Суд РФ ука-

зал, исходя из положений п. 2 ст. 22 НК РФ налоговое администрирование должно осуществляться с уче-

том принципа добросовестности, предполагающего учет законных интересов плательщиков налогов и не-

допустимость создания формальных условий для взимания налогов сверх того, что требуется по закону 

[13]. В других случаях суды трактуют положения ст. 22 НК РФ как необходимость процессуальных гаран-

тий для налогоплательщика при рассмотрении дела в суде. По одному из рассмотренных дел Верховный 

Суд РФ отметил, что гарантия налогоплательщику судебной защиты прав и законных интересов диктует 

необходимость в принятии судом мер для всестороннего и полного установления всех фактических обсто-

ятельств по административному делу [14]. Правовая категория «законные интересы налогоплательщика» 

является многоаспектной и в частности предполагает идею «законных ожиданий налогоплательщика» в 

связи с проводимой налоговой политикой правительством [15]. Главная идея доктрины законного ожида-

ния состоит в стремлении предотвратить злоупотребление властью, сделать деятельность органов публич-

ной власти предсказуемой и понятной. В российском законодательстве в полной мере данная концепция 

не имеет реализации. В тоже время в соответствии с частью 2 статьи 15 Конституции РФ устанавливается 

обязанность органов власти соблюдать Конституцию и законы, что порождает ожидания налогоплатель-

щиков, что органы власти не будут действовать хаотично, спонтанно принимать законы, дестабилизиру-

ющие положение хозяйствующих субъектов и создавать правовую неопределенность. Кроме того, акты 

законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые налоги, сборы и (или) страховые взносы, 

повышающие налоговые ставки, размеры сборов и (или) тарифы страховых взносов, устанавливающие 

или отягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающие 

новые обязанности или иным образом ухудшающие положение налогоплательщиков, плательщиков сбо-

ров и (или) плательщиков страховых взносов, а также иных участников отношений, регулируемых зако-

нодательством о налогах и сборах, обратной силы не имеют (ч. 2 ст. 5 НК РФ). Таким образом, возникает 

существенное противоречие нового закона о чрезвычайном сборе с базовыми принципами Налогового ко-

декса РФ. Поскольку изъятие уже распределенной прибыли у налогоплательщика за прошедшие финансо-

вые периоды 2021 и 2022 г. явно ухудшает положение налогоплательщиков. В тоже время интересы фи-

нансовой системы государства имеют во многом приоритетные задачи. Государству необходимо выпол-

нять социальные обязательства, обеспечивать оборону и безопасность. В этой связи необходимо сформи-

ровать баланс публичный и частных (в данном случае корпоративных интересов) при принятии подобных 

решений. Во-первых на федеральном уровне необходимо разработать концепцию «чрезвычайных нало-

гов», в которой указать как и когда возможно установление подобных сборов и налогов, поскольку в насто-

ящее время данные законодательные инициативы по свой правовой природе не соответствуют не только 

базовым конституционным принципам, но и прямо противоречат нормам корпоративного права. Это необ-

ходимо для сдерживания дискреционных начал государственных органов при реализации ими полномо-

чий. Во-вторых, для налогоплательщиков необходимо создать «компенсационный фонд», который будет 

выполнять роль страховки на случай внезапного изъятия части прибыли для нужд государства. Форму 

«страховки» необходимо разрабатывать с учетом мнения всех участников налогового и бюджетного про-

цессов.  

 
Библиографический список: 

 

1.РБК https://www.rbc.ru/economics/06/02/2023/63e112679a794757f9fb1bf3 

2.https://journal.tinkoff.ru/news/budget-january-2023/ 

3.https://fintolk.pro/news/ne-hvataet-na-soczialku-pravitelstvo-obyasnilo-prichinu-dopolnitelnogo-sbora-deneg-s-

biznesa 

4.https://kapital-rus.ru/news/393607-krupnyi_biznes_otkazalsya_skidyvatsya_na_podarok_putinu/ 

5.https://www.forbes.ru/finansy/488811-minfin-utverdil-okoncatel-nuu-versiu-zakonoproekta-o-naloge-na-

sverhpribyl 

6.https://www.fd.ru/news/57392-obzor-gryadushchego-chrezvychaynogo-naloga-na-sverhpribyl 

https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/2202
https://www.rbc.ru/economics/06/02/2023/63e112679a794757f9fb1bf3
https://journal.tinkoff.ru/news/budget-january-2023/
https://fintolk.pro/news/ne-hvataet-na-soczialku-pravitelstvo-obyasnilo-prichinu-dopolnitelnogo-sbora-deneg-s-biznesa
https://fintolk.pro/news/ne-hvataet-na-soczialku-pravitelstvo-obyasnilo-prichinu-dopolnitelnogo-sbora-deneg-s-biznesa
https://kapital-rus.ru/news/393607-krupnyi_biznes_otkazalsya_skidyvatsya_na_podarok_putinu/
https://www.forbes.ru/finansy/488811-minfin-utverdil-okoncatel-nuu-versiu-zakonoproekta-o-naloge-na-sverhpribyl
https://www.forbes.ru/finansy/488811-minfin-utverdil-okoncatel-nuu-versiu-zakonoproekta-o-naloge-na-sverhpribyl
https://www.fd.ru/news/57392-obzor-gryadushchego-chrezvychaynogo-naloga-na-sverhpribyl


ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 6-3 (141) 

__________________________________________________________________________________ 

 

50 

7.https://www.fd.ru/news/57392-obzor-gryadushchego-chrezvychaynogo-naloga-na-sverhpribyl 

8.https://www.forbes.ru/finansy/488811-minfin-utverdil-okoncatel-nuu-versiu-zakonoproekta-o-naloge-na-

sverhpribyl 

9.Определение ВАС РФ от 13.10.2009 г. № ВАС -12892/09, от 06.10.2009 № ВАС-12871/09 

10.Ломакин Д.В. Корпоративные отношения: общая теория и практика ее применения в хозяйственных обще-

ствах.-М.: Статут, 2008.  С. 447-448. 

11.Кассационное определение СК по административным делам Верховного Суда РФ от 16.12.2020 N  49-

КАД20-2-К6. 

12.Ядрихинский С.А. Доктрина законных ожиданий в налоговых отношениях // Российский журнал правовых 

исследований. - 2018. - Т. 5. - №4. - C. 76-84. doi: 10.17816/RJLS18447 

 

 

СОКОЛОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ – магистрант, Московский государственный университет 

имени О.Е. Кутафина, Россия.  

 

 

 

  

https://www.fd.ru/news/57392-obzor-gryadushchego-chrezvychaynogo-naloga-na-sverhpribyl
https://internet.garant.ru/#/document/400166214/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/400166214/entry/0
https://doi.org/10.17816/RJLS18447


ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 6-3 (141) 

__________________________________________________________________________________ 

 

51 

Т.Д. Латунов 
 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИХ  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
Актуальность статьи выражается в постоянном развитии 

информационного пространства, которое осуществляется как в силу 
требований технического прогресса, так и по причине появления новых 
типов средств массовой информации. Особое внимание в вопросе 
регулирования деятельности СМИ стоит уделить тенденции 
расширения количества средств массовой информации в сети Интернет. 
Так же существует ряд проблем, связанных с применением 
законодательства о средствах массовой информации. Более того, в 
статье отражены не только недостатки в области реализации закона, 
но и методы их устранения. 

 
Ключевые слова: Конституция, информация, СМИ, источник, 

закон. 

 
Статус средств массовой информации закреплён на законодательном уровне сразу в нескольких 

источниках, имеющих разную юридическую силу. Возьмём за основу содержание статьи 29 Конституции 

Российской Федерации. Закон устанавливает всеобщее право на распространение и пользование 
информацией и информационными материалами. Наравне с этим каждый имеет право на взаимодействие 
с массовой информацией. Законодателем закреплена возможность без специального права заниматься 
распространением информационного потока и использование существующих источников. Стоит учесть, 
что основное внимание в рамках данной работы уделяется не просто информации, а именно категории 
«массовой» информации. Обратимся к легислативному обоснованию данного термина. Как уже было 
указано ранее статья 2 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации»: «под 
массовой информацией понимаются предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, 
аудиовизуальные и иные сообщения и материал». 

Обратимся к сравнительному анализу определений «информация» и «массовая информация». Если 
в первом случае предполагается просто какое-то свидетельствование факта или закономерностей, то во 
втором случае законодатель устанавливает выражение в форме печати, аудиовизуальной формы и так 
далее. Поскольку в данной главе пойдёт речь о именно средствах массовой информации, то стоит 
признавать под этой категорией. Статья 2 рассматриваемого нормативно-правового акта устанавливает: 

«Под 1 Закон РФ от 27 декабря 1991 года N 2124-1 «О средствах массовой информации» // Собрание 
Законодательства Российской Федерации, ?53 от 31 декабря 2018 года (Часть I), ст. 8460 11 средством 
массовой информации понимается периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, 
радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма 
периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием)». 
Исходя из данного положения содержания закона следует, что средствами массовой информации являются 
коммуникационные каналы, представленные в определённой форме, например, книгопечатные издания, 
сетевые источники, радио и теле каналы. Очевидно, что для распространения данных материалов или 
оборота информационного пространства необходимо не только наличие контента, но и субъекта, который 
отвечает за создание и ретрансляцию во вне. Законодатель так же приводит конкретные примеры 
субъектов, которые ответственны за данные операции. В законодательном акте данные субъекты 
представлены в форме юридических и физических лиц, а именно: специализированного средства массовой 
информации, редакции средства массовой информации, журналиста, издателя, распространителя, 
телеканала, радиоканала, сетевого издания. Ведя речь о специфики деятельности СМИ, законодателем 
установлен ряд задач, которые базируются на законодательном закреплении:  

1. поиск, получение, производство и распространение массовой информации; 
2. учреждение средств массовой информации, владение, пользование и распоряжение ими;  
3. изготовление, приобретение, хранение и эксплуатация технических устройств и оборудования, 

сырья и материалов, предназначенных для производства и распространения продукции средств массовой 
информации. (Закон РФ от 27 декабря 1991 года N 2124-1 «О средствах массовой информации» // Собрание 
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Законодательства Российской Федерации, ?53 от 31 декабря 2018 года (Часть I), ст. 8460). 
Вся деятельность средств массовой информации базируется на законодательных принципах. 

Первый и определяющий – это принцип свободы массовой информации. Данные положение устанавливает, 
что процесс поиска, получения, производства и распространения массовой информации, учреждения 
средств массовой информация, владения, пользования и распоряжения ими, изготовление, приобретение, 
хранение и эксплуатация технических устройств и оборудования, сырья и материалов, предназначенных 
для производства и распространения продукции средств массовой информации не допускается к 
ограничению, если того не требуется законом. Вторым принципом деятельности средств массовой 
информации является недопустимость цензуры. Здесь ярко прослеживается не только базовое закрепление 
гарантий деятельности, а так же взаимодействие между субъектами данной деятельности и органами 
государственной власти. Статья 3 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» под 
принципом недопустимости цензуры устанавливает: «Требование от редакции средства массовой 

информации со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или 
общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда 
должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на 
распространение сообщений и материалов, их отдельных частей». Нормативное закрепление 
рассматриваемого принципа предполагает, что органы государственной власти не имеют права 
использовать собственные полномочия в рамках деятельности, чтобы ограничивать возможности 
субъектов, работающих в сфере создания и распространения информационных материалов. Казалось бы 
средствам массовой информации законодатель предоставил широкие правомочия и гарантии собственной 
деятельности (Закон РФ от 27 декабря 1991 года N 2124-1 «О средства массовой информации» // Собрание 
Законодательства Российской Федерации, ?53 от 31 декабря 2018 года (Часть I), ст. 8460 13). 

Однако, для того чтобы создать некую модель сдержек и противовесов в действующем 
законодательстве установлен принцип недопустимости злоупотреблением свободой массовой 
информации. Наименование данного принципа позволяет в общих чертах представить его сущность. 
Однако, специфика данного направления деятельности законодательной нормы подробно детализирована 

и имеет широкий спектр действия. Разберём данный принцип более подробно. Нормативное закрепление 
недопустимости злоупотребления свободой массовой информации отражено в статье 4 Закона Российской 
Федерации «О средствах массовой информации». В первой части рассматриваемой статьи 
представленного нормативно-правового акта (далее НПА) говорится о свободном использовании 
информационных материалов для совершения уголовно наказуемых деяний. К таким деяниям 
законодатель относит «разглашение сведений, составляющих государственную или иную специально 
охраняемую законом тайну; распространение материалов, содержащих публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм; 
распространение других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих 
порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань».  

Далее идёт речь о информации, передаваемой через такие источники, как радио-, теле-, видео-, 
кинопрограммы, документальные и художественные фильмы. При этом законодатель в качестве 
потенциального источника включает скрытые тексты и специальные технические приёмы. Отдельное 
положение законотворчество определило противодействию распространения сведений, а так же сбыту 

наркотических средства посредствам информационных каналов. Так же под действие данного принципа 
попадает запрет на распространение информации и персональных данных о лицах, которые оказались 
пострадавшими в результате 1 Закон РФ от 27 декабря 1991 года N 2124-1 «О средствах массовой 
информации» // Собрание Законодательства Российской Федерации, ?53 от 31 декабря 2018 года (Часть I), 
ст. 8460 14 противоправных действий.  

И наконец, принцип запрета злоупотребления свободой информации устанавливает запрет на оборот 
информации о розничной продаже, а так же самого факта продажи дистанционным путём продукции 
табачного производства, алкоголя или непищевых ресурсов, торговля которым запрещена на территории 
Российской Федерации на основании действующего законодательства. Для того чтобы средство массовой 
информации могло законно функционировать в, первую очередь, необходимо пройти процедуру 
регистрации. Порядок регистрации так же предусмотрен в законодательстве Российской Федерации. 
Первая стадия рассматриваемой процедуры приходится на составление и подачу заявления. Причём СМИ 
различного уровня по территориальному признаку обращаются в заявительном порядке в различные 
инстанции: на общефедеральном уровне, а так же за пределами территории Российской Федерации – в 

федеральный орган, уполномоченный Правительством Российской Федерации; в пределах территории 
одного субъекта - в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного Правительством Российской Федерации; в пределах двух и более субъектов Российской 
Федерации - в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
Правительством Российской Федерации. Заявление направляется непосредственно самим субъектом или 
же через заказное почтовое направление. Таким образом, средство массовой информации признаётся 
зарегистрированным с момента внесения его в реестр зарегистрированных средств массовой информации.  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 6-3 (141) 

__________________________________________________________________________________ 

 

53 

Говоря о средствах массовой информации, мы имеем в виду не просто какую-то единицу, а целую 
систему. Текущее законодательство отдельно определяет правовой статус редакции, учредителя, издателя, 
равно как и совокупность прав и обязанностей журналиста. Статья 18 Закона «О средствах массовой 
информации» регламентирует правовой статус учредителя средств массовой информации. Учредителю 
помимо роли создателя присваивается так же функционал редакции, издателя, распространителя, 
собственника имущества редакции. Учредитель имеет право на заключение договоров с редакцией 
средства массовой информации. Причём, если учредитель не является частью средства массовой 
информации, то он вправе обязать редакцию поместить бесплатно и в указанный срок сообщение или 
материал от его имени (заявление учредителя). Не смотря на тот факт, что существует субординационная 
модель отношений между учредителем и редакцией, то первый, тем не менее, не имеет права на 
вмешательство в деятельность средства массовой информации, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Законом, уставом редакции, договором между учредителем и редакцией (главным редактором) 

Что касается права передачи полномочий учредителя третьим лицам, то такое допустимо с согласия 
редакции и соучредителей. А если наступает ситуация, при которой происходит ликвидация или 
реорганизация – требуется согласие объединения граждан, предприятия, учреждения, организации, 
государственного органа его права и обязанности в полном объеме переходят к редакции, если иное не 
предусмотрено уставом редакции.  

В основу деятельности редакции законодательством установлен принцип профессионализма. 
Определение редакции содержится в статье 2 Закон Российской Федерации «О средствах массовой 
информации»: «Под редакцией средства массовой информации понимается организация, учреждение, 
предприятие либо гражданин, объединение граждан, осуществляющие производство и выпуск средства 
массовой информации». Редакция существует в форме юридического лица, а именно самостоятельно 
хозяйствующего субъекта или предприятия, зарегистрированного в соответствии с требованиями текущего 
законодательства Российской Федерации. Редакция может выступать в качестве учредителя средства 
(Закон РФ от 27 декабря 1991 года N 2124-1 «О средствах массовой информации» // Собрание 
Законодательства Российской Федерации, ?53 от 31 декабря 2018 года (Часть I), ст. 8460 16) массовой 

информации, издателя, распространителя, собственника имущества редакции.  
Во главе редакции находится лицо, именуемое главный редактор. Деятельность редактора основана 

на требованиях настоящего законодательства, устава редакции, договора между учредителем и редакцией 
(главным редактором). В его полномочия включаются действия по представление редакции в отношениях 
с учредителем, издателем, распространителем, гражданами, объединениями граждан, предприятиями, 
учреждениями, организациями, государственными органами, а также в суде. Он несет ответственность за 
выполнение требований, предъявляемых к деятельности средства массовой информации настоящим 
Законом и другими законодательными актами Российской Федерации.  

Отдельной статьёй урегулирован статус издателя в рамках действующего законодательства о 
средствах массовой информации. Под издателем в правовом поле понимается издательство, иное 
учреждение, предприятие (предприниматель), осуществляющее материально-техническое обеспечение 
производства продукции средства массовой информации, а также приравненное к издателю юридическое 
лицо или гражданин, для которого эта деятельность не является основной либо не служит главным 
источником дохода. В Законе Российской Федерации нет чёткого обозначения нормативного статуса 

издателя, и потому законодатель отсылает к законодательству об издательском деле, предприятиях и 
предпринимательской деятельности.  

Ещё одни видом субъекта в системе средств массовой информации выступают информационные 
агентства. Однако стоит отметить, что определения данного субъекта в рамках законодательства 
отсутствует. Следственно, необходимо искать его в иных источниках либо формулировать его 
самостоятельно при помощи признаков. Всё же, определение информационное агентство некогда 
находилось в обороте нормативного закрепления. Обратимся к уже утратившему силу Федеральному 
закону от 01.12.1995 N 191 -ФЗ "О государственной поддержке средств массовой информации и 
книгоиздания Российской Федерации". В разделе основных понятий существует характеристика термина 
«информационное агентство». Информационное агентство такой же источник распространения 
информации, как и все вышеуказанные. Но он отличается характерной чертой – это оперативность 
информационного потока. Соответственно под информационным агентством мы понимаем предприятие, 
задачей которого является распространение оперативных данных на тему существующих. 

 Рассматривая более актуальные нормы о информационных агентствах, можно заметить, что на 

данную форму средств массовой информации распространяется статус редакции, издателя, 
распространителя. Таким образом, информационное агентство является некой динамичной единицей, 
которая может быть выражена в виде любого из существующих видов СМИ.  

Очень важным, сложным и распространенным субъектом в системе видов средств массовой 
информации, безусловно, выступает журналист, как физическое лицо. Регулированию правового статуса 
журналиста законодатель выделил целую главу Закона Российской Федерации «О средствах массовой 
информации». Статья 47 закрепляет достаточно широкий спектр прав:  
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1. посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения, органы 
общественных объединений либо их пресс-службы;  

2. быть принятым должностными лицами в связи с запросом информации;  
3. получать доступ к документам и материалам, за исключением их фрагментов, содержащих 

сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом 
тайну;  

4. копировать, публиковать, оглашать или иным способом воспроизводить документы и материалы 
при условии соблюдения требований части первой статьи 42 настоящего Закона;  

5. производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и 
фотосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законом;  

6. посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, аварий и катастроф, массовых 
беспорядков и массовых скоплений граждан, а также местности, в которых объявлено чрезвычайное 

положение; присутствовать на митингах и демонстрациях;  
7. проверять достоверность сообщаемой ему информации;  
8. излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и материалах, предназначенных для 

распространения за его подписью;  
9. отказаться от подготовки за своей подписью сообщения или материала, противоречащего его 

убеждениям;  
10. снять свою подпись под сообщением или материалом, содержание которого, по его мнению, 

было искажено в процессе редакционной подготовки, либо запретить или иным образом оговорить условия 
и характер использования данного сообщения или материала;  

11. распространять подготовленные им сообщения и материалы за своей подписью, под 
псевдонимом или без подписи.  

Анализ представленного перечня позволяет понять специфику регулирования деятельности 
журналистов. Более того, именно данный перечень наиболее детально раскрывает суть фундаментальных 
(Закон РФ от 27 декабря 1991 года N 2124-1 «О средствах массовой информации» // Собрание 

Законодательства Российской Федерации, ?53 от 31 декабря 2018 года (Часть I), ст. 8460 19) 
конституционных норм, связанных с распространением информации.  

Поскольку журналист является представителем информационной организации, очень важным 
свойством при осуществлении своих действий является наличие аккредитации. Аккредитация позволяет 
работать представителям организаций со статусом СМИ на выездных мероприятиях, в которых 
освещаются события, связанные с орган местного самоуправления, организацию, учреждение, орган 
общественного объединения.  

К общим обязанностям журналиста относятся проверка реализуемой им информации на 
достоверность, а так же подтверждение его журналистского статуса при помощи личного удостоверения. 
К иным обязанностям журналиста относятся сохранение источников информации в условиях 
конфиденциальности, получения согласия лиц на распространения материала в среде средств массовой 
информации материалов, содержащих сведения о их частной жизни, а так же соблюдать запрет на 
проведение им предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума при осуществлении 
профессиональной деятельности.  
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С.Н. Шайхутдинова 

 

ПРИЗНАНИЕ СУПРУГА УМЕРШИМ ИЛИ ОБЪЯВЛЕНИЕ УМЕР-

ШИМ КАК ОСНОВАНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ БРАКА 
 

В данной статье рассматривается прекращение брака в связи с 

признанием супруга умершим или объявленным умершим, методом ана-

лиза существующих норм права в законодательстве и пути ее решения. 

 

Ключевые слова: правоотношения, заключение брака, брачно-су-

пружеские правоотношения, прекращение брака, объявление умершим, 

признание безвестно отсутствующий. 

 

Правоотношения между супругами занимают особое место в системе семейных правоотношений, 

поскольку именно заключение брака является наиболее распространенным основанием возникновения по-

следних. В отдельных семейных правоотношениях, например, возникающих в сфере супружеской соб-

ственности, факт наличия брака имеет правовое значение. В то время как регулирование правоотношений 

между родителями и детьми осуществляется независимо от того, состоят родители ребенка в браке между 

собой или нет. 

Действующее семейное законодательство предусматривает исчерпывающий перечень оснований 

прекращения брака - смерть либо объявление одного из супругов умершим, расторжение брака по сов-

местному заявлению супругов или по заявлению одного из них. 

Проблема состоит в том, что законодатель оставляет за пределами государственного вмешательства 

и своего внимания значительную часть отношений, содержание которых обусловлено спецификой брачно-

супружеских правоотношений, прекращенных в силу предусмотренных законом оснований. 

Речь идет о правовых последствиях прекращения брака в сфере личных неимущественных и иму-

щественных отношений между бывшими супругами. Ситуация может быть осложнена наличием несовер-

шеннолетних детей, рожденных в браке, поскольку правовой режим осуществления родительских прав 

остается неизменным, независимо от факта расторжения брака родителей. 

Законодательство Российской Федерации не содержит легального определения понятия прекраще-

ния брака. Однако правоведами неоднократно предпринимались и продолжают предприниматься попытки 

сформулировать такое определение. Так И.В. Кушнир определяет прекращение брака как «наступление 

юридического факта, который означает прекращение супружеских отношений». 

А. В. Азархин предлагает под прекращением брака понимать «прекращение правоотношений между 

супругами, возникших из зарегистрированного брака» [2]. 

С.И. Баландина считает, что прекращение брака – это «обусловленные наступлением определенных 

юридических фактов правоотношения». Прекращение брачного правоотношения связано с возникнове-

нием определенных правопрекращающих юридических фактов [3]. 

По мнению Е.П. Войтовича прекращение брака – «юридический факт, который влечет прекращение 

супружеских отношений» [4]. 

Среди рассмотренных определений, наиболее удачным представляется определение Кушнира И.В. 

«Прекращение брака – это наступление юридического факта, который означает прекращение супружеских 

отношений» [5]. Так как это определение можно понимать как юридический процесс, и как его результат. 

В целом же определения, представленные в работах правоведов, содержат немало общего, что позволяет 

утверждать, что в понимании института прекращения брака имеет место единый подход. 

Основания объявления супруга умершим регламентированы статьей 45 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации [1]. Так, суд может объявить гражданина умершим в случаях, если: 

1) в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 5 лет;  

2) он пропал без вести при обстоятельствах, которые угрожали смертью или дают основание пред-

полагать гибель данного гражданина от несчастного случая и в месте его жительства нет сведений о месте 

его пребывания в течение 6 месяцев; 
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3) он военнослужащий или иной гражданин, который пропал без вести в связи с военными действи-

ями и в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания на протяжении более чем 2 лет со дня 

окончания военных действий; 

Процессуальный порядок объявления гражданина умершим регламентируется главой 30 Граждан-

ского процессуального кодекса РФ [1]. Для установления данного факта используется особое производ-

ство.  

Предмет доказывания по категории дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или 

объявлении гражданина умершим некоторые авторы подразделяют на:  

1) общий — характерен для объявления гражданина умершим при отсутствии исключительных об-

стоятельств;  

2) специальный — случаи, когда эти исключительные обстоятельства присутствуют. 

Когда брак прекращается смертью одного из супругов, либо объявлением одного из них умершим 

- об этом не требуется соответствующего акта государственной власти, непосредственно прекращающего 

брак, поскольку при наличии установленного факта смерти, либо вступившего в законную силу решения 

суда об объявлении гражданина умершим - брак прекращается в силу прямого указания на то в законе. 

Другое дело, когда речь идет о расторжение брака. В этом случае требуется вынесение специального акта 

государственного органа, наделенного на то специальными полномочиями - органа записи актов граж-

данского состояния или суда. 

Прекращение брака вследствие физической смерти одного из супругов или юридического призна-

ния соответствующего факта, влечет за собой прекращение не только брачно-супружеских, но и всех 

иных правоотношений, в которых участвовал этот супруг. В свою очередь, это обуславливает четкое 

определение правовых последствий прекращения брака по названным основаниям. 

В первом случае прекращение брака подтверждается свидетельством, выданным органом записи 

актов гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация смерти гражданина. 

Во втором: прекращение брака может быть подтверждено как решением суда об объявлении граж-

данина умершим, вступившим в законную силу, так и свидетельством о смерти, выданным органом за-

писи актов гражданского состояния на основании решения суда об объявлении гражданина умершим. 

При объявлении гражданина умершим суд исходит из презумпции его смерти. Правовые послед-

ствия объявления гражданина умершим аналогичны правовым последствиям смерти гражданина.  

Исследование таких оснований прекращения брака как смерть одного из супругов или объявление 

одного из супругов умершим позволяет сделать следующие выводы:  

Смерть одного из супругов либо объявление одного из супругов умершим следует рассматривать 

как естественные основания прекращения брака, поскольку при этом прекращаются все правоотношения 

с участием данного гражданина. 

Законодатель признает идентичными семейно-правовые последствия явки супруга, объявленного 

умершим или признанного безвестно отсутствующим (п. 1 ст. 26 СК РФ), что противоречит правовой 

природе таких оснований прекращения брака как объявление супруга умершим и расторжение брака 

вследствие признания одного из супругов безвестно отсутствующим. 

В соответствии со статьей 276 Гражданского процессуального кодекса РФ, заявление о признании 

гражданина безвестно отсутствующим или же об объявлении умершим подается в суд по месту жительства 

(месту нахождения) заинтересованного лица. Статья 277 Гражданского процессуального кодекса РФ уста-

навливает, что в заявлении о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении граж-

данина умершим заявитель должен указать, что признание гражданина безвестно отсутствующим или объ-

явление его умершим необходимо заявителю для прекращения брака. Важно также изложить обстоятель-

ства, которые подтверждают безвестное отсутствие гражданина, или обстоятельства, которые угрожают 

его жизни и дают основания предполагать его гибель от несчастного случая. В отношении военнослужа-

щих в заявлении необходимо также указать день окончания военных действий. Днем смерти гражданина, 

который объявлен умершим, является день вступления в законную силу решения суда об объявлении его 

умершим. 

Семья, как ячейка общества в настоящее время перестает быть в том виде, какой был принят 100 

лет назад. Женщины становятся экономически самостоятельными, имеют доступ ко всем благам и спо-

собны сами содержать семью, а также создавать новую. Как мы видим, срок нахождения оставшегося 

супруга в браке является длительной по времени и требует немалой доказательной базы.  

Для признания супруга безвестно отсутствующим или объявленным умершим необходимо следу-

ющее: 

- подать иск в суд с уточнением целей признания гражданина безвестно отсутствующим; 

- заслушивание свидетельских показаний в суде, доказывающих, что человек пропал; 
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- судом должны быть выяснены сведения о пропавшем по последнему месту работы, регистрации, 

будут сделаны запросы в полицию, воинские части; 

На основании вышесказанного судом выносится решение признавать ли супруга безвестно отсут-

ствующим или объявленным умершим либо  нет. 

На наш взгляд, сроки, порядок и основания, принятые законодательством для признания супруга 

объявленного умершим являются разумными. Однако в современных условиях они требуют более гибкого 

подхода, что было учтено законом при принятии ФЗ от 14.04.2023 №120 – ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса РФ».  
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Н.Г. Погодина 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ 
 

В статье рассматриваются правовые характеристики предста-

вительного органа муниципального образования, определяются пределы 

полномочий представительного органа и анализируются нормы Феде-

рального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

 

Ключевые слова: местное самоуправление, публичная власть, 

представительный орган муниципального образования, функции пред-

ставительного органа.  

 
Местное самоуправление является одним из способов реализации права граждан Российской Феде-

рации на осуществление публичной власти. Этот принцип закреплен в статьях 1 и 3 Конституции Россий-

ской Федерации [1], из которого следует, что Российская Федерация представляет собой демократическое 

государство, где единственным источником власти является ее многонациональный народ. Наличие таких 

органов местного самоуправления способствует более эффективному администрированию, направлен-

ному на достижение целей и решение вопросов местного значения.  

Из статьи 3 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон № 131) 

[2], следует, что граждане осуществляют местное самоуправление посредством участия в местных рефе-

рендумах, муниципальных выборах, посредством форм прямого волеизъявления, а также через выборные 

и иные органы местного самоуправления.  

Из анализа норм закона следует, что под муниципальным образованием понимается городское или 

сельское поселение, муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, городской округ с 

внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федераль-

ного значения.  

В соответствии со статьей 34 Федерального закона № 131 структуру органов местного самоуправ-

ления составляют представительный орган муниципального образования, глава муниципального образо-

вания, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), 

контрольно-счетный орган муниципального образования. Указанная в статье 34 структура фактически ча-

стично интерпретирует закрепленный в статье 10 Конституции Российской Федерации принцип разделе-

ния властей на законодательную и исполнительную.  

С учетом этого принципа и из смысла Федерального закона № 131, нами делается вывод, что в лю-

бом муниципальном образовании независимо от уровня избирается глава и формируется собственный 

представительный орган. 

Федеральный закон № 131 не определяет понятия представительного органа. Из теории следует, что 

под представительным органом муниципального образования понимается коллегиальный выборный орган 

местного самоуправления, состоящий из глав муниципальных образований и депутатов представительных 

органов, избираемых в соответствии с законодательством, обладающий правом представлять интересы 

населения и принимать от его имени решения, действующие на территории муниципального образования.  

Из признаков представительного органа следует, что он формируется в обязательном порядке (часть 

1 статьи 34), за исключением случаев, когда численность муниципального образования составляет менее 

100 человек, тогда полномочия представительного органа осуществляются сходом граждан (часть 3 статьи 

35); формируется путем избрания депутатов на муниципальных выборах (часть 2 статьи 35); обладает пра-

вами юридического лица (часть 9 статьи 35). 

Следует отметить, что законодатель отдает приоритетное значение образованию представительного 

органа путем прямых выборов, если иное не установлено законом и иными нормативными правовыми 
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актами. При этом, в науке и практике выделяется проблема «двух пятых», согласно которому число депу-

татов, избираемых от одного поселения, не может превышать двух пятых от установленной численности 

представительного органа муниципального образования. Такая проблема возникает в тех случаях, когда в 

составе муниципальных образований число избирателей превышает две пятых от общего числа избирате-

лей.  

Так, по мнению Турищева С.В. [3, С. 68], способом решения указанной проблемы является приме-

нение на выборах депутатов представительного органа муниципального образования пропорциональной 

или смешанной избирательной системы.  

Статьи 6-8 Федерального закона № 131 закрепляют численность депутатов представительного ор-

гана муниципального образования, которые не могут превышать установленного законом значения в за-

висимости от численности граждан в муниципальном образовании.  

Полномочия представительного органа закреплены в статье 10 Федерального закона № 131, к кото-

рым относятся например: принятие устава муниципального образования и его изменения, утверждение 

бюджета муниципального образования и его исполнение, установление и отмена местных налогов и сбо-

ров и так далее. Можно сделать вывод, что закрепление компетенций, практически интерпретирующих 

конституционные компетенции законодательного органа, направлены прежде всего на совершенствование 

регулирования публичной власти на местном уровне. Данные компетенции, по нашему мнению, реали-

зуют механизм федеративного устройства Российской Федерации, помогают более оперативно принимать 

решения организационного, правового, информационного, материально-технического и финансового ха-

рактера. 

При этом, из диспозиции статьи 11 Федерального закона № 131 следует, что закрепление иных пол-

номочий представительного органа муниципального образования могут быть установлены и определены 

в соответствии с российским законодательством, конституцией (уставом) регионов и уставом муниципаль-

ного образования.  

Следует отметить, что в обязанности представительного органа входит заслушивание отчетов и ре-

зультатов деятельности главы и администрации муниципального образования, в связи с чем, реализуюция 

контрольно-надзорные функции за деятельностью главы и администрации муниципального образования.   

Самостоятельность представительных органов выражается, в частности, в четко очерченном круге 

полномочий, где решения вопросов происходит без какого-либо обязательного предварительного согла-

сования. Орган прежде всего является не свободно действующим, а властной структурой, специально со-

зданной для реализации определенных вопросов и имеющей четко фиксированные пределы и детермини-

рованное содержание своего функционирования [4, С. 18].  

С учетом изложенного нами делается вывод, что представительный орган является важнейшим ор-

ганом в организации муниципальной власти, направленный прежде всего на осуществление функций за-

конодательного органа муниципальной власти и выражением воли народа. 
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НОВЫЙ ВЕКТОР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
 

В статье анализируются изменения в законодательной власти 

Российской Федерации на примере Республики Татарстан. Особое вни-

мание в статье уделяется изменения, произошедшие в Федеральном за-

коне от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публич-

ной власти в субъектах Российской Федерации». 

 

Ключевые слова: организация законодательной власти, законода-

тельный орган, орган государственной власти, публичная власть, Рес-

публика Татарстан, государственный совет Республики Татарстан. 

 

Условием осуществления государственного регулирования в Российской Федерации закреплено в 

статье 10 Конституции Российской Федерации [1], согласно которой регулирование основывается на прин-

ципе разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Такой принцип предполагает 

установление системы, исключающей вероятность сосредоточения власти у одной из них, обеспечиваю-

щей функционирование всех ветвей власти и одновременно - их взаимодействие. 

В нашей статье мы определим организацию законодательной власти на основе субъекта Российской 

Федерации – Республики Татарстан и разберем основные новеллы законодательства об организации пуб-

личной власти.  

Законодательная власть, по нашему мнению, представляет собой одну из ветвей государственной 

власти, которая занимается разработкой и принятием нормативно-правовых (законодательных) актов, ре-

гулирующих общественные и иные отношения, осуществляет контроль за их исполнением, а также рас-

пределяет бюджет государства. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации законодательная власть осуществляется на 

федеральном уровне – Федеральным собранием, на уровне субъектов федерации – на уровне законода-

тельного органа субъекта Российской Федерации. 

Из Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 

власти в субъектах Российской Федерации» [2] следует, что законодательную власть осуществляет зако-

нодательный орган субъекта Российской Федерации, являющийся представительным и единственным за-

конодательным органом государственной власти в субъекте. 

Законодательным органом Республики Татарстан в соответствии со статьей 9 Конституции Респуб-

лики Татарстан [3] является Государственный совет Республики Татарстан. 

Одним из новшеств, который ввел в действие Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ, является 

наименование парламентской палаты субъекта Российской Федерации исключительно как законодатель-

ного органа. Ранее в Федеральном законе от 06.10.1999 № 184-ФЗ использовалось такое название как за-

конодательный (представительный) орган. При этом статуса представительного орган не утратил, по-

скольку избирается народом и является проводником его интересов, что следует из статьи 7 Федерального 

закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ.Кроме того, законодательный орган утратил такую характеристику как 

высший. 

При этом в соответствии с частью 3 статьи 7Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗнаимено-

вание законодательного органа, его структура устанавливается конституцией (уставом) субъекта Россий-

ской Федерации с учетом исторических, национальных и иных традиций субъекта.  

Законодательный орган субъекта самостоятельно решает вопросы организационного, правового, 

информационного, материально-технического и финансового обеспечения своей деятельности. 

Законодательные органы в субъектах Российской Федерации в настоящее время являются однопа-

латными. Без изменений осталась норма, устанавливающая, что число депутатов определяется в соотно-

шении с численностью избирателей, зарегистрированных на территории Российской Федерации.  
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Порядок выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан определяется законо-

дательством Российской Федерации и Избирательным кодексом Республики Татарстан.  

Депутаты избираются тайным голосованием с учетом конституционных принципов всеобщего рав-

ного и прямого избирательного права по смешанной системе выборов при образовании избирательных 

округов и участков сроком на 5 лет.  

Как и в любом законодательном органе, основная работа по подготовке законопроектов и иных ак-

тов Государственного Совета Республики Татарстанведется в ее органах и депутатских объединениях. 

Кроме того, в составе органа образуется постоянные комиссии (рабочие группы) и комитеты.  

Основной формой работы Государственного Совета являются сессии. Заседания проходят открыто, 

гласно и освещаются средствами массовой информации, при этом Государственный Совет может принять 

решение о проведении закрытого заседания. Государственный Совет принимает решения большинством 

голосов от установленного числа депутатов. 

Главные функции Государственного Совета определены в статье 75 Конституции Республики Та-

тарстан, к ним относятся, например: принятие конституции Республики Татарстан, утверждение бюджета 

Республики Татарстан и отчета о его исполнении, законодательное регулирование по предметам ведения 

Республики Татарстан и так далее. 

Из анализа Конституции Республики Татарстан следует, что механизм сдержек и противовесов в 

республике, равно как и система контроля над главой (Раисом) республики и органами исполнительной 

власти со стороны законодательного органа - Государственного совета Республики Татарстан не совер-

шена. Это, в частности, отражается в том, что законодательная власть не может эффективно влиять на 

деятельность главы республики и исполнительной власти, политику которого фактически вырабатывает 

сам глава (Раис) республики. Указанное следует из анализа статьи 101 Конституции Республики Татар-

стан, где отражено, что Кабинет министров Республики Татарстан ответственен перед главой (Раисом) 

республики и лишь по отдельным вопросам отчитывается перед Государственным советом Республики 

Татарстан. По нашему мнению, такой объем полномочий необходимо легитимировать.   

Следует обратить внимание, что новеллы публичной власти обращены больше на расширение пол-

номочий, статуса и изменения наименования высшего должного лица субъекта Российской Федерации и 

лишь частично затронули организацию законодательной власти. В части с введением Федерального закона 

от 21.12.2021 № 414-ФЗ нормативное регулирование органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации стало более детализированным и всесторонним. При этом, можно говорить о том, что 

развитие правового статуса органов государственной власти субъектов Российской Федерации свидетель-

ствует об укреплении российской государственности, усилении централизованного типа федеративного 

устройства. 

Законодательная власть в республике строится на конституционных принципах, направлена на со-

вершенствование законодательной системы республики. Нами делается вывод, что образование законода-

тельногооргана государственной власти в Республике Татарстан и эволюция правовой базы деятельности 

данного органа соответствуют общим тенденциям изменений законодательства Российской Федерации.  
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ОГОВОРКА О ПУБЛИЧНОМ ПОРЯДКЕ: ПОНЯТИЕ И ЕЕ ПРИ-

ЗНАКИ 
 

В статье анализируются подходы к понятию публичного порядка 

в РФ. В статье также приводится понятие оговорки о публичном по-

рядке, раскрываются ее признаки. 

 

Ключевые слова: оговорка, публичный порядок, применение ого-

ворки о публичном порядке, признаки оговорки о публичном порядке. 

 

Одним из ограничений применения норм иностранного права является оговорка о публичном по-

рядке.  

Изучая вопрос оговорки о публичном порядке необходимо дать понятие   термину «публичный по-

рядок». Нужно отметить, что на законодательном уровне определение публичного порядка не закреплено, 

а доктрина международного частного права не дает четкого ответа на этот вопрос. 

Так, Определение Верховного суда от 25.09.1998 г. дает лишь ориентировочную формулировку 

определения публичного порядка, под которым понимает основы общественного строя Российского госу-

дарства.1  

В литературе по международному частному праву публичным порядком называют устои правовой 

системы и коренные интересы общества и государства, основы морали; совокупность политических, эко-

номических, моральных и правовых принципов, существующих в данном государстве; основы морали, 

главные религиозные постулаты, главные экономические и культурные традиции, сформировавшие рос-

сийское гражданское общество, и основополагающие принципы российского права.2 

Таким образом, публичный порядок охватывает категории и ценности правовой системы РФ в це-

лом, и его дифференциация определяется дифференциацией правовой системы и в конечном счете диффе-

ренциацией общественных отношений. 

Соответственно, можно сказать, что оговорка о публичном порядке – это форма защиты основных 

принципов отечественной правовой системы.3 

Оговорка о публичном порядке возможна лишь в тех отдельных случаях, когда применение ино-

странного закона могло бы породить результат, недопустимый с точки зрения российского правосознания. 

Анализируя отечественное законодательство, а именно ст. 1193 Гражданского кодекса РФ (далее – 

ГК РФ)4 и ст. 167 Семейного кодекса РФ (далее - СК РФ)5, можно выделить следующие признаки, прису-

щие оговорке о публичном порядке: 

1) Оговорка о публичном порядке выражает принципы и базовые основы правовой системы, прису-

щие как отраслям публичного, так и частного права.6 

                                                           
 © Е.П. Шишкина, 2023. 
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2) Оговорка о публичном порядке носит исключительный характер и может быть применена только 

в том случае, если последствия применения норм иностранного права явно противоречат основам право-

порядка в РФ, то есть данное положение относится не ко всей иностранной правовой системе в целом, а к 

отдельной ее норме.1 

3) Оговорка имеет территориальную ограниченность. Это означает, что суд, применяя оговорку о 

публичном порядке, руководствуется противоречием нормы системе ценностей, сложившимся в конкрет-

ном государстве, имеющем определенную территорию.   

Таким образом, оговорка о публичном правопорядке – неприменение иностранного права и непри-

знание субъективных прав, возникших на основе такого иностранного права в случае их противоречия 

публичному порядку государства. Это своего рода «защитная мера» государства.  
 

 

ШИШКИНА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА – магистрант, Удмуртский государственный университет, 

Россия. 

  

                                                           
1 Демирчян Виктория Вагановна Некоторые особенности применения оговорки о публичном порядке россий-

скими судами // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2017. №10. 
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Я.И. Валынкина 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АТТЕСТА-

ЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся сущности ат-

тестации государственных служащих, ее роли в системе государствен-

ного управления. Выделены ключевые проблемы в регулировании атте-

стации государственных служащих и возможные пути их решения.  

 

Ключевые слова: эффективность, государственная служба, ат-

тестация, методы регулирования, компетенции, результаты, лояль-

ность. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что в современных условиях, когда Российская Федерация 

сталкивается с беспрецедентными вызовами, как никогда важно обеспечить качество и результативность 

государственного управления, формирование условий не только для выживания, но и для развития России 

как суверенного государства. Все это требует повышенного внимания к проблеме эффективности государ-

ственного управления. 

Эффективность государственного управления обусловлена рядом факторов: нормативно-правовое 

и методическое обеспечение, финансовое обеспечение, а также кадровое обеспечение. Именно кадры, по 

нашему мнению, определяют возможности государственной службы решать возложенные на нее задачи, 

достигать поставленных целей. 

При этом, как отмечает, например, Н.Г. Канунникова: «В настоящее время можно говорить о дефи-

ците компетентных государственных служащих, отвечающих требованиям законодательства и запросам 

общества» 5. 

Следовательно, важно сосредоточить усилия на непрерывном совершенствовании механизмов 

управления для повышения трудового потенциала и компетенций государственных служащих.  

Формирование кадрового потенциала государственной службы осуществляется при помощи ряда 

технологий: отбор кадров, привлечение на государственную службу компетентных специалистов, обуче-

ние кадров – формирование посредством определенных методов соответствующих навыков, знаний и уме-

ний и профессиональное развитие, которое предполагает формирование у служащих определенной инди-

видуально осознанной позиции в служебной деятельности, достигаемой через обучение, личностное раз-

витие и должностное продвижение.  

Обеспечение эффективного профессионального развития и должностного продвижения невоз-

можно без наличия у лиц, принимающих решение, соответствующей информации, которая может быть 

получена только посредством оценочных процедур, к которым, без сомнения, относится аттестация госу-

дарственных служащих. 

Определим, что представляет из себя аттестация государственных служащих. Следует отметить, что 

в Федеральном Законе «О государственной гражданской службе» термин «аттестация» не содержится, од-

нако, существуют многочисленные отсылки к организации аттестации и роли аттестации в процессе управ-

ления и кадровой работы (статьи 44, 47, 48 и др.). Помимо этого определен порядок аттестации государ-

ственных служащих (статья 48), где определена цель аттестации: «определения его соответствия замеща-

емой должности гражданской службы» 1. 

В практике управления принято следующее определение аттестации: аттестация сотрудников – это 

«процесс диагностики и оценки, который позволяет проверить и официально аттестовать компетенции 

сотрудников, уровень их навыков и знаний» 3

Также под аттестацией понимается регулярная систематическая оценка профессиональных компе-

тенций и результатов труда сотрудника для подтверждения того, что человек овладел ключевыми процес-

сами в своей соответствующей профессиональной сфере деятельности и способен к дальнейшей трудовой 

деятельности на данной должности, а также к профессиональному и должностному развитию.  

                                                           
 © Я.И. Валынкина, 2023. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 6-3 (141) 

__________________________________________________________________________________ 

 

65 

Аттестация как элемент оценки деятельности должна носить мотивационный характер, обеспечи-

вать возможности для развития служащих, при этом как отсутствие определения, так и не вполне верно 

сформированная цель снижают качество данного инструмента уже на уровне прочтения закона. 

В связи с этим предлагается следующее: дополнить статью 1 Федерального Закона «О государствен-

ной гражданской службе» абзацем 3, который изложить в следующей редакции: аттестация государствен-

ных служащих – это специально организованная и периодически проводимая в соответствии с настоящим 

законом и другими нормативными актами процедура, направленная на выявление соответствия государ-

ственного служащего занимаемой должности, а также перспектив его дальнейшего профессионального и 

должностного развития при прохождении государственной службы. Аттестация – неотъемлемый элемент 

кадровой работы в органах государственной власти. 

Часть 1 статьи 48 изложить в следующей редакции: «Аттестация гражданского служащего прово-

дится в целях определения его соответствия замещаемой должности гражданской службы, а также пер-

спектив дальнейшего профессионального развития и должностного продвижения».  

Также еще одной проблемой, которую можно обозначить, является неполный перечень возможно-

стей для досрочной аттестации, на наш взгляд, необходимо включить в него пункт о том, что она может 

проводиться по желанию самого служащего, например, при желании занятия определённой вышестоящей 

должности. Это может повысить уровень карьерной мотивации и результативности аттестации служащих. 

Соответственно, можно выделить ряд проблем регулирования аттестации государственных служа-

щих, часть из которых видна уже при изучении регламентирующего аттестацию законодательства, а 

именно: 

1) отсутствие в Федеральном Закона «О государственной гражданской службе» и других докумен-

тах понятия «аттестация»; 

2) формулировка цели аттестации лишь как выявления соответствия занимаемой должности;  

3) недостаточный перечень условий, при которых может проводиться досрочная аттестация госу-

дарственного служащего. 

Помимо этого, можно выделить ряд проблем в сфере организации аттестации, которые проистекают 

из практики менеджмента и государственного управления, а именно: 

1) часто негативное отношение к аттестации, вызванное неполной информацией о ее значимости и 

важности со стороны служащих; 

2) формальный подход к аттестации, когда компетенции служащего не выявляются, что приводит к 

неэффективным назначениям и другим последствиям; 

3) неуверенность служащих в принимаемых по итогам аттестации решениях;  

4) возможность субъективной оценки со стороны руководства, поскольку мотивированный отзыв 

является важной частью законодательства. 

Иные проблемы в сфере аттестации могут быть выявлены в ходе специальных исследований, опро-

сов и экспертных оценок аттестационной работы в органах власти РФ. Можно предложить ряд мероприя-

тий, которые позволят улучшить механизмы аттестации государственных служащих, связанных с органи-

зацией данного процесса, а именно: 

1. Улучшение процедуры аттестации. Необходимо пересмотреть критерии оценки квалификации, 

убрать лишние формальности и сделать процесс более гибким, сформировать условия для более полного 

раскрытия личности и профессиональных компетенций в процессе аттестации, применять методы, позво-

ляющие оценить творческий и инновационный потенциал (эссе, проект, рационализаторское предложе-

ние). 

2. Обучение аттестационных комиссий. Необходимо обеспечивать обучение аттестационных ко-

миссий, создание у них возможностей экспертного уровня, формирование педагогических и управленче-

ских компетенций для нивелирования формализма. 

3. Усиление контроля за процессом аттестации. Необходимо создать систему мониторинга и оценки 

деятельности аттестационных комиссий. Также следует усилить контроль со стороны профсоюзных орга-

низаций, трудовых коллективов. 

4. Повышение качества информирования: необходимо больше информировать служащих о целях, 

задачах и функциях аттестации и о том, насколько она влияет на возможности профессионального разви-

тия, повышения квалификации и должностного продвижения государственных служащих. Это поможет 

повысить репутацию этого института. 

5. Важно обеспечить в процессе аттестации оценку мотивационных факторов, таких как долг, слу-

жение, альтруизм, честность, порядочность, что позволит формировать элиту органов власти, избегающую 

корыстных и низменных мотивов при осуществлении своей деятельности (по крайней мере, для ряда долж-

ностей). 
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В целом эти меры должны повысить эффективность института аттестации государственных служа-

щих в Российской Федерации и увеличить число квалифицированных и ответственных специалистов в 

этой области. 
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Г.Э. Мургузова  
 
ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ  

 
Исследование протоколов судебных заседаний по уголовному делу 

– это одно из важных направлений в правовой науке, которое позволяет 
проанализировать действия судей, секретарей судебного заседания и 
других участников процесса, выявить ошибки, и в конечном итоге повы-
сить качество правосудия. Цель данной статьи – проанализировать про-
токол судебного заседания по уголовному делу и определить его актуаль-
ность в контексте современных требований к правосудию.  

 
Ключевые слова: протокол судебного заседания по уголовному 

делу, протокол судебного заседания, уголовное дело. 

 
Протокол судебного заседания – это официальный документ, который составляется при каждом за-

седании суда и содержит запись всех событий и решений, принятых в судебном процессе. Он хранится в 
суде и является неотъемлемой частью дела. Как установлено в части 1 статьи 259 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ1), протокол составляется в письменной форме, а 
также ведется аудиопротоколирование. 

Протокол судебного заседания по уголовным делам имеет правовую природу как доказательство 
произошедших в суде событий. Он служит документом, подтверждающим все процедуры и решения суда, 
а также заявления и доказательства, представленные сторонами уголовного дела. Протокол судебного за-
седания является официальным документом и может использоваться для обжалования решений суда, а 
также как доказательство в других юридических процессах, связанных с данным делом. Нет сомнений, что 
правильно оформленный и заверенный протокол судебного заседания является важной юридической ос-
новой, на которой строится работа судебной системы. 

Составление протокола судебного заседания – это ответственная задача, требующая от секретаря 
судебного заседания высокой квалификации и внимательности. Он должен уметь быстро и точно записы-
вать все высказывания сторон дела, решения и другие факты, озвученные на заседании, и при этом не 
нарушать судебный порядок. Протокол судебного заседания по уголовному делу состоит из трех частей: 
вводной, основной и заключительной. Вводная часть состоит из следующих элементов: наименование 
суда; дата и время начала заседания; фамилии, имена и отчества судей, прокурора, защитника, потерпев-
шего, других участников; номер уголовного дела и фамилии обвиняемых. Основная часть состоит из за-
писи всех выступлений и принятых решений на заседании. Она должна быть оформлена четко и доступно, 
чтобы как сами участники заседания, так и другие лица, которым необходимо ознакомиться с протоколом, 
могли понять ее содержание. Заключительная часть состоит из следующих элементов: время окончания; 
подписание протокола. Все обязательные элементы протокола прямо установлены законом, а именно ча-
стью 3 статьи 259 УПК РФ. 

Судебная практика показывает, что при подписании протокола зачастую возникают ошибки. На 
первый взгляд кажется, что сложностей здесь возникнуть не должно. Но из-за длительности многих су-
дебных дел и других факторов секретари судебного заседания могут сменяться. К примеру, в Обзоре апел-
ляционной, кассационной судебной практики по рассмотрению судами Иркутской области уголовных дел 
и материалов за III квартал 2019 года2 было установлено, что в процессе длительного рассмотрения дела 
один секретарь вел протокол, и в один из дней его вел другой секретарь. Но его подписи на протоколе не 
оказалось, что было признано существенным нарушением и повлекло отмену приговора. То есть подписи 
должны быть от всех секретарей, даже если их было много.  

В суде могут работать разные секретари, которые выполняют функции составления протокола су-
дебного заседания. Если секретарь заболел или не может выполнять свои обязанности по другим причи-
нам, то его заменяет другой сотрудник суда. Однако, как отмечают С.У. Дикаев, В.В. Долгаев, если про-
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токол судебного заседания не был завершен и подписан до конца первым секретарем и председательству-
ющим, то его продолжать и завершать другим секретарем нельзя. Если протокол был продолжен и подпи-
сан другим секретарем, это является нарушением требований УПК и может повлиять на существо приня-
того решения. В таких случаях необходимо возобновление процесса1. 

Протокол судебного заседания по уголовному делу является важным документом, который имеет 
важное значение для всего процесса. Анализ протокола позволяет выявить все ошибки и недостатки, до-
пущенные на заседании, и в конечном итоге повысить качество правосудия. Можно выделить следующие 
преимущества протокола судебного заседания: 

1) дает возможность систематизировать информацию и сохранить ее на долгое время;  
2) помогает участникам заседания ориентироваться в происходящих событиях; 
3) позволяет избежать путаницы при передаче информации другим лицам;  
4) является неотъемлемой частью уголовного дела и важным доказательством в судебном процессе2. 
К сожалению, УПК РФ не регламентирует процесс действий участников сторон в случае отклоне-

ния председательствующим их замечаний на протокол. По общему правилу, можно ссылаться на возмож-
ность обжалования решения в вышестоящий суд. Кроме того, замечания должны быть мотивированы. Со-
гласимся с А.С. Баромской, что необходимо уточнить данные положения в законе, закрепив порядок об-
жалования решений судьи относительно замечаний в протоколах3. 

Для повышения качества протоколов судебных заседаний следует: 
1) обеспечивать высокий профессионализм секретарей и судей, работающих на заседаниях;  
2) стимулировать секретарей судебного заседания к более активной работе и участию в процессе;  
3) организовывать более активную и успешную координацию между судьями и секретарями засе-

дания; 
4) внимательно проверять и корректировать протоколы перед их утверждением, чтобы избежать 

возможных ошибок; 
5) улучшать доступность и ясность содержания протоколов для всех заинтересованных лиц. 
Таким образом, анализ протоколов судебных заседаний по уголовному делу – это важная задача, 

которая помогает оптимизировать работу судов и повысить качество правосудия. Протокол судебного за-
седания по уголовному делу является важным документом, который должен быть составлен четко и до-
ступно, чтобы все участники процесса могли понимать его содержание. Процессуальная значимость про-
токола судебного заседания заключается в том, что он является важной правовой основой, на которой ба-
зируются все дальнейшие действия и процедуры в рамках данного судебного процесса. Рекомендации по 
улучшению качества протоколов судебных заседаний помогут оптимизировать работу судов, улучшить 
качество правосудия и повысить доверие общества к судебной системе. 
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Г.Э. Мургузова  

 

ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Исследование протоколов судебных заседаний по уголовному делу 

– это одно из важных направлений в правовой науке, которое позволяет 

проанализировать действия судей, секретарей судебного заседания и 

других участников процесса, выявить ошибки, и в конечном итоге 

повысить качество правосудия. Цель данной статьи – исследовать 

протокол судебного заседания как важный процессуальный документ 

отражения хода судебного заседания, его результатов и доказательство 

в современном уголовном процессе.  

 

Ключевые слова: протокол судебного заседания по уголовному 

делу, протокол судебного заседания, уголовное дело, уголовный процесс, 

судебная система, доказательство. 

 

Судебное разбирательство – это осуществляемое в форме судебного заседания рассмотрение и 

разрешение уголовного либо гражданского дела по существу. Рассмотрением уголовного дела по существу 

является разрешение вопроса об уголовной ответственности подсудимого, гражданского дела — 

разрешение спора между сторонами, т.е. субъектами гражданских и иных правоотношений. Необходимо 

понимать, что судебное разбирательство есть основная стадия уголовного судопроизводства. Данная 

стадия уголовного судопроизводства, прежде всего, должна отвечать тем нормам, которые предусмотрены 

действующим процессуальным законодательством. Такие нормы являются общими условиями. Общими 

условиями судебного разбирательства являются, например, подсудность, устность и гласность, равенство 

прав сторон, регламент судебного заседания и ведение протокола судебного заседания по делу.  

Протокол судебного заседания – это официальный документ, который составляется при каждом 

заседании суда и содержит запись всех событий и решений, принятых в судебном процессе. Он хранится 

в суде и является неотъемлемой частью дела. Этимологическая справка слова «протокол» свидетельствует 

о том, что в своем прямом значении «протокол» - «первый лист, приклеенный к свитку». Согласно части 

1 статьи 259 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ1), протокол 

составляется в письменной форме, а также в процессе ведется аудиопротоколирование судебного 

заседания. 

Стоит отметить, что протокол судебного заседания, как процессуальный документ, имеет важное 

доказательственное значение при рассмотрении дела, прежде всего, в суде первой инстанции. 

Актуальность ведения протокола судебного заседания находит свое отражение в том, что в нем 

фиксируются все процессуальные действия суда и участников процесса. Протокол судебного заседания 

позволяет судить о соблюдении или нарушении уголовно-процессуальной формы и о «справедливой 

судебной процедуре». 

В современном уголовном процессе Российской Федерации актуальными остаются вопросы, 

связанные, в том числе, с неправильным составлением протокола судебного заседания, что является 

основанием для отмены принятого итогового решения по уголовному делу. Форма, содержание, порядок 

и структура составления протокола судебного заседания по уголовному делу должны соответствовать 

всем требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.   

Важно отметить, что протокол судебного заседания должен быть безупречно законным, абсолютно 

достоверным. Нельзя не согласиться с мнением О.В. Савенко, который полагает, что «протокол судебного 

заседания служит доказательством в той части, где зафиксированы сведения, при помощи которых 

устанавливаются обстоятельства, могущие иметь значение для уголовного дела (это происходит в ходе 
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судебного следствия».1 Из протокола судебного заседания явствует законность, обоснованность и 

справедливость приговора, законность и обоснованность принимаемых судом решений.  

Проблемным остается вопрос порядка изготовления и подписания протокола судебного заседания 

по уголовному делу. Своевременность составления протокола судебного заседания предполагает 

одновременность действия и фиксации его результата, безотлагательность протоколирования судебного 

заседания в уголовном процессе. Предусмотренный действующим законодательством порядка 

изготовления и попдисания протокола судебного заседания по уголовному делу допускает некий разрыв 

времени между проведением судебного заседания и состалвение протокола, его отражающего. При 

соблюдении норм современного законодательства под сомнение ставятся вопросы об обоснованности и 

законности приговора.  

Считаем, протокол судебного заседания по уголовному делу необходимо изготавливать до удаления 

суда в совещательную комнату для постановления приговора. При этом, всем участникам уголовного 

процесса должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом судебного заседания, 

подачи замечаний на протокол. И только после рассмотрения всех поданных замечаний на протокол 

судебного заседания суд может постановить приговор.   

Таким образом, качество протокола судебного заседания имеет значение, которое невозможно 

недооценить, так как он является единственным юридически значимым источником сведений о ходе 

судебного заседания по уголовному делу.  Протокол судебного заседания есть удостоверение 

объективности суда в судебном разбирательстве. Именно корректно оформленный протокол судебного 

заседания есть важная юридическая основа, которая служит определяющей работы судебной системы.  
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А.А. Дюгаев  
 
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ДОКАЗЫВАНИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ НА СТАДИИ ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

 
Исследование злоупотребления должностными полномочиями 

является актуальным, поскольку это явление может приводить к 
серьезным негативным последствиям для государства и общества в 
целом. Злоупотребление должностными полномочиями может 
происходить в различных сферах деятельности. Должностные лица, 
совершающие данное преступление, используют свои полномочия для 
получения незаконным путем выгоды, завладения средствами 
государства, коррупционных схем и так далее. Изучение процессуального 
доказывания злоупотребления должностными полномочиями на стадии 
предварительного следствия имеет большую актуальность в 
современном мире, где коррупция и другие формы злоупотребления 
властью являются серьезной проблемой. Необходимо выявить 
эффективные методы доказывания преступлений, совершенных 
должностными лицами, и разработать более эффективные меры по их 
предотвращению. 

 
Ключевые слова: доказывание, злоупотребление должностными 

полномочиями, предварительное следствие, доказывание 
злоупотребления должностными полномочиями.  

 
Предварительное следствие – это первая стадия уголовного процесса, которая заканчивается 

направлением уголовного дела в суд. Ее целью является установление фактов и обстоятельств совершения 
преступления, определение виновных лиц, и сбор всей необходимой доказательной базы, которая будет 
использоваться при дальнейшем судебном разбирательстве. Данная стадия регламентирована главой 22 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ1). 

Предварительное следствие является важным этапом уголовного судопроизводства и имеет 
огромное значение для выявления фактов преступления, установления лиц, причастных к его совершению, 
сбора и анализа доказательств, а также принятия правового решения. Одной из главных задач 
предварительного следствия является установление наличия признаков преступления, а также выявление 
и установление лиц, причастных к его совершению. Правильное проведение предварительного следствия 
позволяет сократить число ошибочных обвинений и прекратить уголовные дела по необоснованным 
основаниям, а также предотвращает возможность повторного совершения преступления. Как отмечает 
О.С. Кожемякина, суть предварительного следствия выражается в раскрытии и расследовании 
преступления, установлении события, обстоятельств преступления, причастности виновного к деянию2. 

Предварительное следствие также играет большую роль в ходе расследования злоупотребления 
должностными полномочиями. Ответственность за данное преступление регламентирована статьей 285 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ3). Под злоупотреблением должностными 
полномочиями в соответствии с данной нормой понимается «использование должностным лицом своих 
служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной 
личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства». 

Сбор доказательств злоупотребления должностными полномочиями является достаточно сложным 
процессом, который требует тщательной подготовки и изучения информации. Он включает следующие 
действия: 
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1) сбор всех документов: писем, отчетов, договоров, записей заседаний, электронных сообщений, в 
которых могут содержаться улики о злоупотреблении должностными полномочиями; 

2) проведение бесед с сотрудниками, подчиненными, коллегами и другими лицами, связанными с 
должностным лицом, для сбора информации о возможных злоупотреблениях; 

3) анализ финансовых данных: изучение финансовых отчетов, денежных потоков и транзакций 
может помочь обнаружить неправомерные действия должностного лица;  

4) просмотр камер видеонаблюдения: если в здании существует система видеонаблюдения, то 
просмотр видеозаписей может помочь выявить злоупотребления. 

При проведении предварительной проверки важно выяснить, как именно должностное лицо 
использовало свое положение в ущерб интересам службы. Также необходимо выяснить, были ли действия 
должностного лица выполнены по приказу или распоряжению его руководителя. Для этого следователю 
нужно получить объяснения, которые являются эффективным способом проверки оснований для 
возбуждения уголовного дела. Как отмечают И.В. Бураков, Н.В. Романченко, для того, чтобы лицо было 
подозреваемым в совершении исследуемого преступления, оно должно быть должностным лицом, а его 
действия (или бездействие) должны быть частью его служебных полномочий. Для проверки этого факта 
можно изучить контракт или трудовой договор данного лица и сопоставить его полномочия с его 
реальными действиями1. 

Важно понимать, что злоупотребления полномочиями затрагивают не только отдельного 
должностного лица, но и всю систему государственного управления и оказывают серьезное негативное 
влияние на разные стороны жизнедеятельности общества. Например, злоупотребление должностными 
полномочиями может привести к ухудшению качества государственных услуг, финансовым потерям как 
для государства, так и для граждан, навредить здоровью и безопасности людей. Также коррумпированные 
должностные лица могут препятствовать свободе и развитию предпринимательской деятельности, 
поскольку возникает угроза роста нелегальных структур, создание условий для теневой экономики и 
преступности. Степень развития сферы экономики, политики, культуры и других областей 
жизнедеятельности общества зависит от того, как эффективно и честно выполняют должностные 
обязанности государственные и муниципальные служащие. Правовой и нравственный уровень таких лиц 
должен быть на высоком уровне, поэтому пресечение злоупотреблений должностными полномочиями 
является одной из основных задач современных государственных структур. 

Таким образом, исследование процесса расследования злоупотребления должностными 
полномочиями позволяет выявить причины и механизмы этого явления, разработать рекомендации по его 
предотвращению и пресечению. Злоупотребление должностными полномочиями несёт негативный вклад 
в социальную, экономическую и политическую жизнь государства и граждан. Оно наносит вред 
национальной безопасности и политической стабильности, приводит к расширению коррумпированных 
действий, а также низкому доверию граждан к государственным и муниципальным служащим. Поэтому 
проблема злоупотреблений является одним из главных показателей прозрачности и ответственности в 
государственном управлении, а вопрос доказывания злоупотребления должностными полномочиями 
выходит на первый план для привлечения виновных лиц к ответственности. Предварительное следствие 
для установления факта злоупотребления должностными полномочиями является важнейшим этапом 
уголовного процесса, который позволяет принимать правильные, обоснованные и справедливые решения 
и гарантирует защиту прав и интересов граждан. 
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А.А. Дюгаев  
 
МОТИВЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМО-
ЧИЯМИ 
 

Современное государство настойчиво борется с преступлениями, 
включая противостояние должностным нарушениям, вредящим 
интересам государственной власти, государственной службы и 
самоуправления. Особое внимание в правовой системе уделяется 
преступлениям коррупционной направленности. Это необходимо для 
успеха экономического и политического развития России. 
Законодательство РФ придало особое значение преступлениям, 
связанным с коррупцией. Глава 30 УК РФ устанавливает запрет на 
определенные действия, связанные с государственным управлением, и 
угрожает уголовным наказанием, чтобы регулировать социальные 
отношения в этой области. В частности, УК РФ в статье 285 
установлена уголовная ответственность за злоупотребление 
должностными полномочиями. При расследовании данного преступления 
возникает множество различных проблем, особенно при изучении 
мотивов, поэтому тема исследования актуальна и нуждается в более 
подробном рассмотрении.  

 
Ключевые слова: должностные полномочия, злоупотребление 

должностными полномочиями, расследование злоупотреблений 
должностными полномочиями, мотив злоупотребления должностными 
полномочиями. 

 
Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями регламентирована статьей 285 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ1). Под злоупотреблением должностными 
полномочиями в соответствии с данной нормой понимается «использование должностным лицом своих 
служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной 
личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства». 

Особое внимание стоит уделить процессу доказывания случаев злоупотребления должностными 
полномочиями. Часто возникают трудности в связи с необходимостью доказывания мотивов, которые 
могут быть связаны с личной выгодой. Мотив преступления – это то, что побуждает лицо к совершению 
противоправного деяния. Это может быть желание получить выгоду, месть, зависть и т.д. Определение 
мотива преступления имеет большое значение при расследовании дела и вынесении вердикта в судебном 
процессе. Если в материалах дела нет информации о мотивах должностного лица при совершении 
преступления, то суду проблематично будет вынести законное и обоснованное решение.  

Существует множество мотивов, по которым должностные лица злоупотребляют своими 
полномочиями. Некоторые из них: 

1. Личная выгода. Так, часто должностные лица используют свои полномочия для получения 
выгоды. Должностное лицо действует в данном случае с целью получения личной выгоды, например, 
финансовой или иной. Он использует свои должностные или иные возможности для достижения своих 
корыстных целей, несмотря на то, что это может причинить вред другим людям или нарушить закон. Такие 
действия являются противозаконными и могут квалифицироваться как злоупотребление должностными 
полномочиями или другие виды экономических преступлений, в зависимости от обстоятельств дела.  

2. Желание сохранить власть. Должностные лица могут злоупотреблять своими полномочиями, 
чтобы укрепить свою позицию и продлить свое пребывание в должности. 

3. Месть. Так, некоторые должностные лица используют свои полномочия для мести или 
незаконного ущемления прав других лиц, например, закрытие предприятий или проведение незаконных 
расследований. Месть – это часто эмоциональная реакция, которую трудно контролировать, и она может 

                                                           
 © А.А. Дюгаев, 2023. 

 

 

 
1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 13.06.2023 г.) // СЗ РФ. 1996. № 

25. Ст. 2954. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 6-3 (141) 

__________________________________________________________________________________ 

 

74 

привести к серьезным последствиям как для самого должностного лица, так и для реализации его 
преступной цели. 

Виновный, совершая преступление, всегда действует из каких-то личных интересов, и с этим 
сложно поспорить. Любые действия, будь то преступные или законные, всегда мотивированы личными 
потребностями и интересами субъекта. Иная личная заинтересованность в качестве мотива 
злоупотребления должностными полномочиями может проявляться в стремлении получить выгоду, не 
связанную с деньгами. Часто ведя разговор о выгоде неимущественного характера, в мотив иной личной 
заинтересованности включают такое понятие, как «ложно понятые интересы службы». Но это достаточно 
спорно. Согласимся здесь с С.В. Назаровым, что «ложно понятые интересы службы» просто не дотягивают 
до того уровня общественной опасности, за который предусмотрена уголовная ответственность, потому 
что состав статьи 285 УК РФ разграничивает преступление от иного правонарушения, не подпадающего 
под признаки преступления по наличию специального мотива корыстной или иной личной 
заинтересованности»1. 

Иная личная заинтересованность как мотив должна соответствовать низменному характеру, 
который должен быть связан с недобросовестным отношением к служебным полномочиям. Хотя личные 
стремления могут быть связаны с желанием помогать другим людям, сохранять добрые отношения и 
помогать решать проблемы других людей, такие стремления не могут быть рассмотрены как иная личная 
заинтересованность, потому что они не преследуют эгоистических и преступных целей.  

Проблема доказывания мотива злоупотребления должностными полномочиями заключается в том, 
что мотивы часто могут быть личной или профессиональной природы и обычно не являются официально 
заявленными. Кроме того, в некоторых случаях мотив может быть неоднозначным или неявным. Для 
решения данной проблемы часто применяют методы свидетельских показаний, сбор информации и анализ 
фактов, связанных с действиями должностного лица. Однако при этом необходимо обеспечить 
соблюдение всех процедурных прав и гарантий для ответственных лиц. Также важно понимать, что мотив 
не всегда необходим для установления факта злоупотребления полномочиями. Достаточно иметь 
доказательства фактических действий, которые являются нарушением закона или этических норм 
поведения должностного лица. Однако наличие мотива может усилить доказательную базу дела. 

Для доказывания мотива злоупотребления должностными полномочиями важную роль играет 
оперативное расследование преступления. Часто следователю сложно установить корыстные мотивы 
субъекта, так как они могут пытаться скрыть следы преступления и ввести следствие в заблуждение. Е.И. 
Пеньков обоснованно акцентирует внимание на том, что у следователя может не быть достаточно 
инструментов для проведения расследования, поэтому компетентное оперативное сопровождение играет 
важную роль в расследовании данного преступления2. 

Таким образом, мотивом такого преступления, как злоупотребление должностными полномочиями, 
является побуждение, которым руководствовалось лицо при совершении деяния. Корыстная 
заинтересованность представляет собой стремление должностного лица получить для себя или других лиц 
выгоду имущественного характера. Иная личная заинтересованность выражается в стремлении 
должностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, например, построить карьеру. В ходе 
исследования был сделан вывод, что ложно понятые интересы службы не могут отождествляться с 
мотивом в виде иной личной заинтересованности. 
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П.Д. Хананов 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ЛОКУСА КОН-

ТРОЛЯ СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
 

Статья посвящена обзору исследований локуса контроля семей-

ных взаимоотношений. Результаты исследований показывают, что люди 

с интернальным локусом контроля более уверены в себе, последовательны 

и успешны в творческой и профессиональной деятельности, в то время 

как экстерналы склонны к неуверенности, тревожности и конформно-

сти. Статья также обращается к роли локуса контроля в семейных вза-

имоотношениях, указывая на его влияние на роль "психотерапевта", вы-

полнение бытовых обязанностей, воспитание детей и другие аспекты. В 

целом, статья представляет собой полный обзор исследований данного 

психологического понятия и его значимости в различных сферах жизни. 

 

Ключевые слова: Базисные убеждения, экстернальный и интер-

нальный локус контроля, роль супругов, удовлетворенность, шкала Рот-

тера. 

 

Согласно определению М.Г. Ярошевского, контроль является эффективным способом управления 

когнитивными процессами. Этот механизм помогает связать взаимодействие личности с окружающей сре-

дой и учитывает как потребности личности, так и объективные свойства стимуляции [1].  
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Согласно работе в области психологии, понятие "локуса контроля" или уровня субъективного кон-

троля было создано Д. Роттером в рамках его исследований теории социального научения [3]. Данный 

термин стал ключевым конструктом данной теории. 

Ю.Д. Черткова и Н.М. Зырянова подчеркивают, что локус контроля может быть рассмотрен как 

свойство, связанное с базисными убеждениями, которое отображает то, что человек считает под своим 

контролем и влияет на его общую удовлетворенность жизнью, а также на уровень удовлетворенности в 

конкретных областях (например, работе) [4]. Несколько исследований выявили значимые корреляции 

между уровнем удовлетворенности и интернальным локусом контроля [5]. 

Одной из характеристик личности является локус контроля, который определяется верой индивида 

в то, что его поведение зависит либо от него самого (интернальный локус контроля), либо от окружающей 

среды и обстоятельств (экстернальный локус контроля). Локус контроля формируется в процессе социа-

лизации и остается устойчивой чертой личности [6]. 

Люди с внутренним локусом контроля проявляют уверенность, последовательность, настойчивость 

и независимость в достижении целей. Они также доброжелательны и уравновешены. В отличие от них 

люди с внешним локусом контроля склонны к неуверенности, тревожности, агрессивности и конформно-

сти. Хотя позиция экстерналов кажется более привлекательной для успешного социального взаимодей-

ствия, многочисленные психологические исследования показывают, что интерналы чаще достигают 

успеха в творческой и профессиональной деятельности, менее тревожны и агрессивны, более стойко за-

щищают свои принципы и вызывают большее доверие во взаимоотношениях. Каждый человек имеет как 

долю уверенности в своих способностях, так и долю зависимости от обстоятельств, поэтому "чистых" ин-

терналов или экстерналов практически не существует [7]. 

Были разработаны различные методы измерения локуса контроля на Западе за более чем двадцати-

летний период исследований. Среди них наиболее известной является шкала Роттера (Rotter Internal-

External Control Scale - Rotter J., 1966), которая получила широкое применение в психологии США и до 

сих пор используется [8]. 

В практике отечественной психологии наиболее распространены три метода измерения локуса кон-

троля: 

1. Оригинальная шкала Роттера, переведенная на русский язык. 

2. Опросник уровня субъективного контроля (УСК), созданный Бажиным Е.Ф., Голынкиной Е.А. и 

Эткиндом А.М. в Петербургском Психоневрологическом институте им. В.М. Бехтерева. 

3. Опросник субъективной локализации контроля (ОСЛК), разработанный на факультете психоло-

гии МГУ Пантелеевым С.Р. и Столиным В.В [8]. 

Социальная ответственность и осознание целей в жизни имеют положительную связь с интерналь-

ностью. Результаты калифорнийского опросника показывают, что люди с интернальной ориентацией 

имеют выше баллы по таким характеристикам, как доминантность, толерантность, социабельность, ум-

ственная подготовка, ответственность, самоконтроль, способность принять своё "Я" и достижения целей 

путём согласия, чем экстернально ориентированные люди. Интерналы описывают себя как приспособлен-

ных, выносливых, последовательных, уверенных в себе, защищенных и достигающих цели. Согласно 16-

факторному опроснику Кеттелла, интерналы характеризуются эмоциональной стабильностью, моральной 

нормативностью, доверчивостью, воображением, сердечностью, утонченностью, общительностью и высо-

кой силой воли [2]. 

В то же время, экстернальным людям чаще всего свойственны такие черты, как подозрительность, 

тревожность, депрессивность, агрессивность, конформность, догматизм, авторитарность, беспринцип-

ность, цинизм и склонность к обману. 

Согласно Н.Ф. Федотовой, супруги с внутренним локусом контроля более склонны к тому, чтобы 

приложить усилия для понимания друг друга, в то время как супруги с внешним локусом часто считают, 

что невозможно достичь взаимопонимания из-за отсутствия активности со стороны партнера или различий 

в характерах и других факторах [9]. 

Как отмечают Т.А. Египко и Н.С. Борзилова, ролевое поведение супругов зависит от уровня субъ-

ективного контроля, при этом экстернальность оказывает воздействие на роль "психотерапевта", выпол-

нение бытовых обязанностей, воспитание детей, эмоциональную и психотерапевтическую сферы, а также 

на внешнюю привлекательность. Роль воспитателя детей, организатора развлечений, хозяина-хозяйки, ор-

ганизатора семейной субкультуры, выполнение обязанностей по материальному обеспечению семьи, ин-

тимно-сексуальная сфера и личностная идентификация зависят как от экстернального, так и от интерналь-

ного локуса контроля [10].  

Итак, одним из психологических понятий, которое отражает важную характеристику личности - 

степень независимости и самостоятельности в достижении целей, является локус контроля. Это качество, 

которое определяет склонность человека приписывать ответственность за результаты своей деятельности 
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либо внешним факторам (экстернальный, внешний локус контроля), либо своим собственным способно-

стям и усилиям (интернальный, внутренний локус контроля). В истории изучения этого понятия наиболее 

разработанной является концепция Роттера, который также создал первый опросник для измерения локуса 

контроля. 
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П.Д. Хананов 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ БАЗИСНЫХ УБЕЖДЕНИЙ У МУЖЧИН И ЖЕН-

ЩИН С РАЗНЫМ ЛОКУСОМ КОНТРОЛЯ СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМО-

ОТНОШЕНИЙ 
 

Статья освещает проблему взаимосвязи между локусом контроля 

семейных отношений и базисными убеждениями мужчин и женщин. Ана-

лиз данных показал, что мужчины и женщины с интернальным локусом 

контроля склонны более позитивно относиться к себе и окружающему 

миру, чем мужчины и женщины с экстернальным локусом контроля. Ре-

зультаты исследования могут использоваться для повышения уровня ин-

тернальности у мужчин и женщин для более благополучной их жизни, а 

также для оптимизации отношений в семье. 

 

Ключевые слова: Базисные убеждения, экстернальный и интер-

нальный локус контроля, семейные взаимоотношения. 

 

Отсутствие гармонии в семейных отношениях может приводить к негативным последствиям, уве-

личению количества конфликтов, прекращению отношений. Немаловажным фактором, оказывающим 

влияние на семейные отношения, является локус контроля семейных отношений супругов и их базисные 

убеждения. 

Цель исследования: изучить базисные убеждения мужчин и женщин с разным локусом контроля 

семейных отношений. 

Гипотеза исследования: мужчины и женщины с интернальным локусом контроля семейных отно-

шений склонны более позитивно относиться к себе и окружающему миру, чем мужчины и женщины с 

экстернальным локусом контроля. 

В исследовании приняли участие 106 испытуемых – мужчины и женщины в возрасте от 18 до 35 

лет. 

Для достижения цели исследования и решения задач в работе были использованы следующие ме-

тоды: 

1. Тестирование с использованием следующих методик: 

- опросник «Шкала базисных убеждений» (англ. World assumptions scale, сокр. WAS) Янова-Буль-

мана модификации М. А. Падун и А. В. Котельниковой; 

- опросник «Уровень субъективного контроля (УСК)», авторами которого являются Е. Ф. Бажин, Е. 

А. Голынкина, А. М. Эткинд. 

2. Методы математической и статистической обработки данных: 

- методы описательной статистики; 

- критерий U Манна-Уитни. 

Проанализируем результаты изучения базисных убеждений личности. 

В таблице 1 представлены средние показатели выраженности базисных убеждений испытуемых ис-

следуемой выборки в сравнении с нормами методики.  

 

Таблица 1 

Средние показатели выраженности базисных убеждений испытуемых исследуемой выборки в 

сравнении с нормами методики 

 
Доброжелательность мира Справедливость Образ «Я» Удача 

Убеждения  

о контроле 

Средние показатели 6,09 4,73 7,14 7,14 6,73 

Нормы методики 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
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Анализ данных показывает, что наиболее выражены убеждения в свою индивидуальность и значи-

мость удачи в жизни, а также доброжелательное отношение к миру. При этом убеждения в справедливость 

имеют более низкие значения. 

Показатель образа "Я" имеет среднее значение 7,14, что свидетельствует о том, что испытуемые в 

большей степени склонны считать, что их личность является главной составляющей их жизни, и что 

именно они контролируют ее ход. Это может проявляться в их поведении и решениях: они могут больше 

полагаться на свои личные качества и опыт, чем на другие факторы. 

Убеждения в удаче также имеют среднее значение 7,14, что говорит о том, что испытуемые в боль-

шей степени верят в возможность получения удачи и считают ее важным фактором в своей жизни. Веро-

ятно, это может проявляться в их мотивации и стремлении к достижению своих целей. 

Показатель доброжелательности мира имеет среднее значение 6,09, что говорит о том, что испыту-

емые в большей степени имеют позитивное отношение к миру и окружающим людям. Такое убеждение 

может способствовать лучшим взаимоотношениям с другими людьми и более оптимистичному восприя-

тию окружающей действительности. 

Показатель справедливости имеет наименьшее среднее значение - 4,73. Это означает, что у испыту-

емых базисные убеждения в справедливость менее выражены, чем остальные. Возможно, они склонны 

видеть несправедливость в некоторых аспектах жизни или не полагаться на справедливость как на важный 

принцип при принятии решений. 

Далее в соответствии с целью исследования и на основании результатов диагностики локуса кон-

троля семейных отношений выборка респондентов была объединена в две группы: лица с интернальным 

(N=47) и лица экстрнальным (N=59) локусом контроля семейных отношений. 

На рисунке 1 представлена выраженность показателей шкал базисных убеждений испытуемых пер-

вой и второй подвыборки. Из рисунка следует, что испытуемые с интернальным локусом контроля в боль-

шей степени убеждены в своей способности контролировать происходящее в своих отношениях и жизни 

в целом (показатель "убеждения о контроле" - 7,6) и видят доброту в других людях (показатель "доброже-

лательность мира" - 7,1). Кроме того, они более уверены в своих способностях и возможностях в семейных 

отношениях (показатель "образ Я" - 8,4), верят в свой личный вклад в успех (показатель "удача" - 7,6), но 

в меньшей степени у интерналов выделена возможность влиять на справедливость в жизни (показатель 

"справедливость" - 5,1). 

 

 
Рис. 1. Выраженность показателей шкал базисных убеждений испытуемых  

с разным локусом контроля семейных отношений 
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Следовательно, респонденты с интернальным локусом контроля склонны к большей самооценке, 

уверенности и оптимизму в семейных отношениях. Они также считают, что могут контролировать проис-

ходящее в своей жизни и вносить свой вклад в ее успех, а также видят доброе в окружающих людях и 

считают, что не сильно могут влиять на справедливость в жизни. 

С другой стороны, испытуемые с экстернальным локусом контроля по сравнению с интерналами 

менее убеждены в своей способности контролировать происходящее (показатель «убеждения о контроле» 

- 6,2) и считают, что успех в жизни зависит от удачи (показатель «удача» - 6,9). Они также менее уверены 

в своих способностях и возможностях в семейных отношениях (показатель «образ Я» - 6,3) и менее 

склонны видеть доброту в других людях (показатель «доброжелательность мира» - 5,3). Меньше всего 

экстерналы верят в справедливость, в данном случае, вероятно, оценка уровня чувства справедливости в 

отношении получаемых родительской поддержки и любви (показатель "справедливость" - 4,5). 

Проанализируем статистическую значимость выявленных различий. Для этого воспользуемся кри-

терием U Манна-Уитни. 

В таблице 2 представлены эмпирические показатели коэффициента U. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ достоверности различий в выраженности базисных убеждений  

в группе испытуемых с интернальным и экстернальным локусом контроля семейных отношений  

Шкалы 

Средние значения 

выраженности базис-

ных убеждений в 

группе испытуемых 

с интернальным ло-

кусом контроля се-

мейных отношений 

Средние значения выра-

женности базисных 

убеждений в группе ис-

пытуемых с экстерналь-

ным локусом контроля 

семейных отношений 

Значение 

Uэмп. 

Уровень зна-

чимости (p) 

Доброжелательность мира 7,1 5,3 830 0,000 

Справедливость 5,1 4,5 1170 0,164 

Образ «Я» 8,4 6,3 899,5 0,001 

Удача 7,6 6,9 1263 0,423 

Убеждения о контроле 7,6 6,2 946,5 0,005 

 

Таким образом, значимые различия выявлены в выраженности убежденности в доброжелательности 

мира. Полученные различия означают, что испытуемые с интернальным локусом контроля семейных 

отношений считают людей достойными доверия, дружелюбными и готовыми прийти на помощь, чем 

испытуемые с эктернальным локусом контроля. 

Значимые различия выявлены в выраженности убежденности в позитивном образе «Я». 

Полученные различия означают, что испытуемые с интернальным локусом контроля семейных отношений 

считают себя хорошими людьми, достойными лучшего, чем испытуемые с эктернальным локусом 

контроля. 

Значимые различия выявлены в выраженности убеждений о контроле. Полученные различия 

означают, что испытуемые с интернальным локусом контроля семейных отношений в большей степени 

уверены в выборе максимальной выигрышной стратегии поведения в сложных жизненных ситуациях, чем 

испытуемые с эктернальным локусом контроля. Различия по другим шкалам не достигают уровня 

статистической значимости. 

В результате проведенного исследования было обнаружено, что испытуемые, которые имеют ин-

тернальный локус контроля в семейных отношениях, более склонны считать окружающих людей добро-

желательными и достойными доверия, а также готовыми помочь. Они также имеют более высокий уровень 

убежденности в том, что они сами являются хорошими людьми и достойны лучшего. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что такие испытуемые более верят в свою способность выбирать наилучшую стра-

тегию поведения в сложных жизненных ситуациях, так как они оценивают себя и окружающих людей 

положительно. 

Полученные знания могут обогащать как фундаментальные теоретические представления, так и ме-

тодологический инструментарий практикующего специалиста, занимающегося вопросами оптимизации 

отношений в семье. 
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ВЛИЯНИЕ АУДИАЛЬНО – ВИЗУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА КОН-

ФЛИКТНОСТЬ В СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ  
 

В статье рассматривается понятие «конфликт» в супружеских 

отношениях, влияние аудиально-визуальной системы на конфликтность 

в супружеских отношениях, а также теоретические аспекты аудиально- 

визуальной стимуляции. 

 

Ключевые слова: аудиально- визуальная система, конфликт, су-

пружеские отношения, конфликтность супружеских отношений.  

 

Супружеские отношения лежат в основе образования семьи, они первичны по происхождению и 

обеспечивают основу для функционирования семьи. Супружеские отношения – это система взаимоотно-

шений между мужчиной и женщиной, которые связаны брачными отношениями, общностью быта и вза-

имной моральной ответственностью.  

По мнению Е. В. Криченко супружеские отношения- это отношения между супругами друг к другу. 

Психологические отношения в браке объективны по форме своего проявления, но субъективны по своей 

сущности.  

Супружеские отношения в процессе развития претерпевают разные изменения, на каждом этапе 

взаимоотношений пара сталкивается с конфликтами. Супружеский конфликт - разновидность семейного 

конфликта, который возникает между супругами на основе нарушения этики супружеских отношений, 

биопсихологической несовместимости, противоположности интересов и потребностей, различных взгля-

дов на воспитание детей, различного отношения к родственникам. 

Научное сообщество находиться в постоянном поиске новых способов и методов решения кон-

фликтных ситуаций в супружеских отношениях. Исследование с использованием аудиально- визуальной 

системы доказывает о своей действенности в решении конфликтных ситуациях и может использоваться 

как инструмент для улучшения взаимоотношений между супругами.  

Устройства аудио визуальной стимуляции (Audio Visual Stimulation), светозвуковые устройства для 

релаксации (Light and Sound Relaxation system), «Майнд Машины» (“Mind Machine”), синхронизаторы био-

электрической активности мозга (Brain Waves Synchronization system) – всё это названия для специальных 

устройств, управляемых микропроцессором, которые предназначены для достижения релаксации, бодро-

сти, медитации и других состояний, посредством звуковых и световых ритмических стимулов.  

Для изучения влияния аудиально-визуальной системы на конфликтность в супружеских парах было 

проведено эмпирическое исследование, которое состояло из следующих этапов: 

1.Изучение теоретического материала по теме «Супружеские конфликты» 

2.Изучение оборудования аудиально-визуальной системы  

3.Проведение тестирования среди испытуемых 

4.Проведение сеансов аудиально-визуальной системы 

5.Обработка и анализ результатов исследования 

Для выявления уровня конфликтности в парах использовался опросник «Характер взаимодействия 

супругов в конфликтных ситуациях» составленный Ю. Е. Алешиной и Л. Я. Гозманом. 

Целью опросника является выявить степень конфликтности в супружеской паре, сферы с наиболее 

выраженным конфликтом в семье.  

В тесте выделено 8 сфер, в которых чаще происходят конфликты в семейных отношениях:  

•отношения с родственниками и друзьями; 

•воспитание детей; 

•стремление к автономии; 

•ролевые ожидания; 

•нормы поведения; 

•доминирование одного из супругов; 
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•ревность; 

•отношение к деньгам. 

На основе полученных данных методики можно оценить поведение супругов в 8 сферах межлич-

ностного общения следующим образом:  

-отрицательные значения шкалы отражают негативную реакцию исследуемого в конфликте; 

-положительные – позитивную реакцию; 

-значения, близкие к 1 (или к -1) говорят о пассивном характере поведения при конфликтных ситу-

ациях в семье;  

-значения, близкие к 2 (или к -2) –  об активной позиции в неприятной ситуации; 

-значения, близкие к 0, или 0 отражают нейтральную позицию в проблемной ситуации 

В результате проведенного исследования было выявлено, что наиболее проблемной сферой во всех 

семьях является отношения с родственниками и друзьями.  

Менее конфликтной сферой семейной жизни является стремление к автономии, самостоятельности. 

Проявление автономии в паре, а также ее бесконфликтное принятие свидетельствует о психическом здо-

ровье супругов. 

В свою очередь, стремление мужчин к независимости повышает напряженность в семейных отно-

шениях, создавая серьезные (неразрешимые) трудности и проблемы в семье. Внутреннюю свободу муж-

чина зачастую противопоставляет ответственности перед семьей, не полностью выполняя обязанности су-

пруга и родителя. В итоге это может привести к возникновению напряженности в межличностных отно-

шениях, к дистанцированию и переживанию чувства дискомфорта. 

В ходе эксперимента замерялись промежуточные результаты, в которых была нестабильная дина-

мика. После первых сеансов пары так же продолжали испытывать сложности в супружеских взаимоотно-

шениях, в некоторых парах уровень конфликтности даже повышался. После прохождения курса 

аудиально-визуальной стимуляции у 10 из 12 испытуемых наблюдалось стремление к значениям +1 (или 

к -1) по всем 8 сферам опросника. У оставшихся испытуемых стремление к значениям +1 (или к -1) наблю-

далось в 3 из 8 сфер опросника. Значения, близкие к +1 (или к -1), подчеркивают пассивный характер 

поведения при семейных недоразумениях. Пассивный характер поведения говорит о возможности испы-

туемого более открыто говорить на эту тему, сдерживать эмоции, которые мешают конструктивному ре-

шению конфликта, а, следовательно, способствует развитию бесконфликтных супружеских отношений.  

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что аудиально визуальная стиму-

ляция благоприятно влияет на разрешение семейных конфликтов, соответственно улучшает качество от-

ношений в супружеской паре.   
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В статье рассматривается влияние аудиально-визуальной си-

стемы на типовое семейное состояние в супружеских парах. 
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ное состояние, тревожность, нервно-психическая напряженность.  

 

Супружеские отношения строят основу создания семьи, а уровень благополучия данных отношений 

определяет дальнейший вектор развития семьи в целом. Благополучие – целевая составляющая жизнедея-

тельности человека, реализующаяся поэтапно [2]. Благополучный брак предполагает взаимное уважение 

супругов, понимание и поддержку, социальную зрелость, подготовленность к созданию семьи, способ-

ность материально обеспечить свою семью, долг и ответственность, самообладание и гибкость. Все эти 

факторы создают предпосылки возникновения супружеской совместимости и несовместимости [1]. При 

этом для каждой супружеской пары феномен семейное благополучие имеет свой субъективный смыл, ко-

торый строиться на индивидуально- личностном развитии каждого супруга. 

 Проблема семейного благополучия всегда являлась актуальной, так как семья – это важная состав-

ляющая общества. Семейное состояние- это положение человека в демографической структуре семьи, ко-

торый указывает, входит ли человек в семью и какое положение он занимает [4]. В зависимости как ощу-

щает и позиционирует себя член семьи относительно семейной структуры, какое место он занимает в се-

мейной системе, такой вклад в семью он будет приносить, сохраняя или разрушая внутренние процессы. 

Учитывая значимость такого явления, как семейное состояние, возникает потребность выявить влияние 

аудиально-визуальной системы на типовое семейное состояние в супружеских отношениях.  

Аудиовизуальная стимуляция (ABC) — это ритмологическое воздействие на организм через зри-

тельный и слуховой анализаторы, с вовлечением в процесс корковых, лимбических структур и ретикуляр-

ной формации головного мозга. Таким образом, осуществляется влияние на нейрогуморальную регуляцию 

человека. Однако механизмы действия и эффективность аудиовизуального психофизиологического воз-

действия на психоэмоциональное состояние, умственную работоспособность, функциональные резервы 

центральной нервной системы мало исследованы [3]. 

Для изучения влияния аудиально-визуальной системы на типовое семейное состояние в супруже-

ских парах было проведено эмпирическое исследование, которое состояло из следующих этапов: 

6. Изучение теоретического материала по теме «Семейное состояние» 

7. Изучение оборудования аудиально-визуальной стимуляции 

8. Выбор методик эмпирического исследования  

9. Проведение тестирования среди испытуемых 

10. Проведение сеансов аудиально-визуальной системы 

11. Обработка и анализ результатов исследования 

Целью настоящего исследования стала оценка влияния аудиовизуального воздействия на типовое 

семейное состояние в супружеских отношениях.  

Для выявления типовых семейных состояний в парах использовалась методика «Типовое семейное 

состояние» (Э.Г. Эйдемиллер, И.В. Юстицкис). Данная методика позволяет выявить наиболее типичное 

состояние индивида в собственной семье: общую неудовлетворенность; нервно-психическое напряжение; 

семейную тревожность. То есть психологическую атмосферу семьи и семейных отношений.  

В каждой шкале по 4 субшкалы, которые повторяются через каждые три пункта (итого – 12 

субшкал). Так, напряженность отражают 4 субшкалы: перегруженности обязанностями, нервно-психиче-

ской усталости, напряженности и расслабленности. При обработке результатов баллы по шкалам, обозна-
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ченным одинаковым индексом, суммируются. Состояние констатируется, если сумма оценок по 4 субшка-

лам превышает или равна по У (общая неудовлетворенность) - 24 баллам; по Н (нервно-психическое 

напряжение) - 25 баллам; по Т (семейная тревожность) - 24 баллам.   

В результате тестирования было выявлено, что наиболее распространенным состоянием индивида 

является шкала «Нервно-психическая напряженность».  По шкале «Семейная тревожность» у испытуемых 

наблюдаются самые низкие показатели. Причиной полученного результата может являться то, что тревож-

ность имеет более ситуативный характер и связана с чрезмерной реакцией на ситуацию, в свою очередь, 

психологическая напряженность является длительным, затяжным состоянием человека.  

После прохождения курса аудиально-визуальной стимуляции у 9 из 12 испытуемых снизилась 

нервно-психическая напряженность. Семейная тревожность уменьшилась у 8 из 12. Состояние общей не-

удовлетворённости повысилось у 5 из 12 испытуемых, у 4 осталось неизменным, а понизилось лишь у 3 

испытуемых. Получившиеся показатели могут быть связаны с тем, что на типовое семейное состояние у 

супругов влияют сколько не физиологические процессы, а непосредственно демографический, социаль-

ный контекст. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что аудиально визуальная стиму-

ляция частично влияет на изменение типового семейного состояния. 
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ИППОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕ-

ТЕЙ С РАС  
 

В статье рассматриваются вопросы о социальной адаптации де-

тей с РАС, а также о сопровождении детей с РАС при помощи методов 

иппотерапии. Рассматриваются особенности детей с РАС и сам метод 

иппотерапии, как один из способов повысить уровень социальной адап-

тации у детей с РАС.  

 

Ключевые слова: Расстройства аутистического спектра, соци-

альная адаптация, иппотерапия.  

 

Одним из главных дефицитов людей с расстройством аутистического спектра является социальная 

адаптация. 

Социальная адаптация обеспечивает приспособление человека к сложившейся социальной среде за 

счёт умения анализировать текущие социальные ситуации, осознания своих возможностей в сложившейся 

социальной обстановке, умения удерживать своё поведение в соответствии с главными целями деятельно-

сти. Это очень сложно для детей с РАС. 

В МКБ-10 РАС характеризуется как общие расстройства психологического развития (F84).  

Группа расстройств, характеризующихся качественными отклонениями в социальных взаимодей-

ствиях и показателях коммуникабельности, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся ком-

плексом интересов и действий. Эти качественные отклонения являются общей характерной чертой дея-

тельности индивида во всех ситуациях. 

При необходимости идентифицировать связанные с данными нарушениями заболевания или ум-

ственную отсталость используют дополнительный код. 

Под термином “аутизм” понимается особенность развития, которая заключается в “отрыве от ре-

альности”, уходе в себя, отсутсвии реакции на происходящие события и явления или наоборот чрезмерном 

реагировании на вещи, кажущиеся норматипичным людям обыденными. Как правило люди с аутизмом 

пассивны и сверхранимы, когда находятся в контакте с окружающей средой.  

Начало изучения феномена РАС было положено швейцарским психиатром Э. Блейером в 1911 году. 

Он использовал термин аутизм, чтобы обозначить особый вид мышления, регулирующегося эмоциональ-

ными потребностями человека, а также не зависящего от реальной действительности.  Э. Блейер считает 

аутизм одним из негативных симптомов шизофрении, выделяет его как один из важнейших симптомов [1]. 

Также термин употребляется для обозначения симптома шизоидного расстройства личности. При 

шизоидном аутизме у человека не теряется возможность различать реальность и фантазии в отличие от 

шизофрении. 

Помимо описаний Л. Каннера, синдром РДА был также описан психиатром и педиатром из Австрии 

Г. Аспергером в 1944 году, а также описание раннего детского аутизма независимо от зарубежных коллег 

давал советский психиатр С.С. Мнухин в 1947 году [2].  

Советский психиатр С. С. Мнухин определяет  расстройство аутистического спектра как: «предель-

ное («экстремальное») одиночество ребенка, которое формирует нарушение его социального развития вне 

связи с уровнем интеллектуального развития; занятие, сверхпристрастие к различным объектам, сопро-

тивление к изменениям в окружающей действительности» [3]. Отечественный психиатр К. С. Лебединская 

смысл термина «аутизм» раскрывала так: «особая характерная задержка и нарушение развития речи, отрыв 

от реальности, уход в себя» [3]. 

Социа́льная адапта́ция — процесс активного приспособления индивида к условиям социальной 

среды; вид взаимодействия личности с социальной средой. 

При социальной адаптации ребенка с РАС есть вероятность столкнуться с большим количеством 

трудностей:  

-  ребенку с РАС сложно дается социально взаимодействие; 
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- у ребенка с РАС есть зацикленное поведение, которое “выключает” его;  

- ребенку с аутизмом важна система и структурирование пространства, что не везде может быть 

предоставлено сразу. 

У ребенка с РАС есть свой воображаемый мир, который контрастирует с реальностью, который 

является максимально комфортным и разнообразным для него [3].  

Назовем основные трудности социальной адаптации ребенка с РАС: 

- Трудности социализации и общения; 

- Неспособность формировать эмоциональные отношения; 

-Нарушенное развитие языка. Язык и общение, социальное взаимодействие, воображение, эмоции - 

это те области, где вышеперечисленные трудности наиболее выражены. 

Активно взаимодействовать с окружающим миром ребенку с РАС мешают его защитные меха-

низмы: 

- Он избегает неприятных переживаний и пытается убежать от направленных на него действий. Это 

предотвращает их контакт с окружающей средой; 

- Внимание ребенка направлено не на то, что ему нравится, а на то, чего он боится, т.е. формируется 

негативная избирательность; 

- постоянно защищает свой микромир от других, что не способствует развитию способности ак-

тивно влиять на внешний мир; 

- он создает своего рода схему безопасности от ввязывания близких ему людей в его пространство; 

создает наибольший уровень дистанции между собой и окружающими его людьми; поддерживает макси-

мальную дистанцию с ними; эта дистанция используется в качестве важного правила своего функциони-

рования. 

Общественное привыкание детей с РАС должно быть непрерывным процессом, в сотрудничестве 

со специалистами из разных областей: психологами, логопедами, врачами, учителями, социальными ра-

ботниками [4]. 

Е.Р. Баенская, С.А. Морозов, О.С. Никольская в своей работе сообщают, что «нарушение референ-

тивных новообразований отрицательно влияет на благополучие адаптации в социуме у детей с РАС». 

На наш взгляд, социальная адаптация детей с РАС, основывается на ряде этапов:  

1-й этап: аналитико-мотивационный. На протяжении данного этапа анализируются всевозможные  

и основополагающие направления соц. адаптации, ее разновидностей и формообразований; у человека 

формируется положительный отклик к адаптационному процессу. 

2-й этап: аналитико-ресурсный. Анализируется психологическое, физическое и социокультурное 

состояния человека, а также ресурсов, имеющихся для осуществления процессов адаптации. Если ресурс-

ная база недостаточна, изыскиваются необходимые источники дополнительных ресурсов и услуг.  

3-й этап: деятельностный. Для данного этапа характерным является мобилизация ресурсов, а также 

на данном этапе реализуются программы социальной адаптации, которые вовлекают человека в контекст 

социальных отношений. 

4-й этап: резолютивный. На данном этапе анализируются результаты проделанной работы по раз-

витию адаптации детей с РАС, а также проходит формулировка итогов, а также определяются стратегии 

дальнейшего процесса адаптации.  

Построение процесса адаптации с учетом этих этапов помогает улучшить его и уменьшить возмож-

ную угрозу неприспособленности к окружающей среде. Это особенно важно в контексте социальной ин-

теграции ребенка с РАС [4]. Состояние здоровья ребенка часто определяет необходимость специальных 

мер по реабилитации и реинтеграции, для подготовки ребенка к социальной адаптации. В то же время 

актуализирована проблема стандартов - критериев, по которым оценивается степень выполнения требова-

ний к социальной адаптации человека. В целом, на наш взгляд, чтобы оценить стремление ребенка, у ко-

торого выявлено расстройство аутистического спектра, к общению, можно пользоваться следующими кри-

териями: 

1) Определенный психофизический и социокультурный уровень. 

Определенный уровень социально-физического и социокультурного развития, отсутствие выражен-

ных онтогенетических нарушений, отсутствие в анамнезе текущих хронических заболеваний,  

2) Способность изменить собственную оценку, ориентация и построение продуктивных отношений 

с другими людьми, 

3) Способность согласовывать свои собственные ценности с внешними требованиями. 

Общие критерии социальной интеграции в данном случае следующие: 

1) стабильное членство в определенной признанной социальной группе; 

2) наличие, расширение и развитие стабильных социальных отношений позитивного характера 

3) способность быстро адаптироваться к нестандартным условиям социальной культуры.  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 6-3 (141) 

__________________________________________________________________________________ 

 

87 

Суть социальной интеграции детей с ограниченными возможностями заключается, прежде всего, в 

их "интеграции" в общество, в нормальные взаимоотношения, позволяющие им участвовать во всевозмож-

ных разновидностях и моделях социальной жизни. Традиционно к детям с аутизмом относились в соци-

альном плане так, чтобы признать и заклеймить их аномальное социокультурное развитие [4]. Отсутствие 

социализации и социальной интеграции лиц с нарушениями развития, обусловленное индивидуальными 

различиями в развитии, делает их специфической и социально изолированной группой. Члены этой  

группы имеют схожую идентичность, онтогенетическое и социокультурное развитие, которое подверга-

ется социализации. Они определяются как неблагополучные, что означает, что членов этой группы можно 

отнести к определенному социальному типу [4]. 

Для того, чтобы повысить уровень социальной адаптации у ребенка с РАС важна работа разных 

специалистов и различные методы сопровождения таких детей, которые преподносятся с использованием 

техник с доказанной эффективностью.   

Существует огромное количество методов работы с детьми с аутизмом, которые помогают спра-

виться с дефицитами РАС. Одним из видов сопровождения детей с РАС является иппотерапия.  

Иппотерапи́я- метод реабилитации посредством адаптивной верховой езды. 

Иппотерпию можно отнести к форме лечебной физической культуры, ведь инструментом для реа-

билитации служат сама лошадь и процесс занятия верховой ездой, а также упражнения из блока физиче-

ской культуры, которые выполняет человек в процессе езды верхом. 

В ходе занятий верховой ездой задействуются все группы и зоны мышечного аппарата. Данный 

процесс происходит на уровне рефлексов, так как пациент на уровне инстинкта старается удержать равно-

весие и не упасть, когда он сидит на лошади. Во время этого в работу включаются все группы мышечного 

аппарата: и здоровые, и пораженные его части. 

Иппотерапия воздействует на пациента таким же способом, как и любой другой вид лечебной фи-

зической культуры. То есть, усиливаются вегетативные функции системы организма человека.  

Воздействие лечения с помощью лошадей на человеческий организм происходит двухфакторно: в 

работу включаются психогенный фактор и биомеханический. Стоит сказать, что в нашей программе мы 

задействуем психогенный фактор иппотерапии. 

Результатом иппотерапии является развитие у ребенка с аутизмом волевых качеств, улучшение фи-

зического состояние, снижение тревожности и подавление чувства страха и брезгливости [4].  

Верховая езда требует концентрации внимания, осознаваемых действий, умение ориентироваться в 

пространстве. Кроме того, ни один из видов реабилитации не вызывает у занимающегося такой разнона-

правленной мотивации к самостоятельной активности, которая сопутствует занятиям иппотерапией: ребе-

нок, испытывает огромное желание сесть на лошадь почувствовать себя всадником, преодолеть страх, об-

рести уверенность в своих силах. Такая сильная мотивация способствует максимальной мобилизации во-

левой деятельности, благодаря которой достигается подавление чувства страха. 

Лошадь выступает в качестве посредника между ребенком с аутизмом и окружающей действитель-

ностью. Это происходит за счет того, что взаимодействие с лошадью происходит на невербальном уровне, 

что позволяет ребенку с РАС как бы оставаться внутри своего комфортного мира и одновременно выхо-

дить из состояния изоляции от окружающей действительности, адаптироваться в ней. 

На занятиях иппотерапией соблюдаются основные принципы психотерапевтического воздействия:  

- единство места и действующих лиц; 

- единство времени; 

- единство действий. 

Использование метода иппотерапии в реабилитации лиц с разичными видами нарушений умствен-

ного развития, дает положительные результаты: 

1. Облегчает снятие заторможенности. 

2. Уменьшает чувство тревоги 

3. Организует адаптацию к реальному пространству и времени. 

4. Способствует достижению самостоятельности. 

Принципиальным отличием иппотерапии от других методов ЛФК является то, что она располагает 

физиотерапевтическими возможностями, так как температура лошади на 1-1,5 градусов выше тела чело-

века. Можно отметить также одновременное оказание тренировочного и ослабляющего воздействия на 

мышцы занимающегося через трехмерные колебания спины лошади. 

Когда ребенок приходит на занятия иппотерапией он видит перед собой не людей в белых халатах, 

а манеж, лошадь и инструктора. Процесс реабилитации воспринимается всадником как процесс обучения 

навыкам верховой езды. Во время этого процесса, дети преодолевают свои психические и физические 

трудности, благодаря большой мотивации, которая формируется при обучении верховой езде [4]. Желание 

научиться ездить верхом помогает ему преодолеть страх и повысить свою самооценку. 
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Таким образом, нами были рассмотрены особенности социальной адаптации у детей  с РАС, а также 

был рассмотрен метод иппотерапии, помогающий детям с РАС адаптироваться к условиям окружающей 

среды, что в свою очередь даст возможность детям с аутизмом развить навык коммуникации.   

Коррекция уровня социальной адаптации у детей с РАС  при помощи иппотерапии возможна, это 

доказано на практике, что подтверждает данный факт.  
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М.Д. Шамсиддинова, Б.Ш. Раҳимов 

 

ВОЖАҲОИ ИҚТИБОСИИ ФАРОНСАВӢ ДАР ЗАБОНИ ФОРСИИ 

МУОСИР 
 

Иқтибосҳои аврупоӣ аз забонҳои арабӣ, фаронсавӣ, англисӣ, русӣ, 

итолиёвӣ, испанӣ, юнонӣ, лотинӣ ва ғайраҳо мебошад, ки дар нимаи асри 

XIX ва ибтидои асри XX баробари муносибатҳои иқтисодиву дипломатии 

давлати Эрону кишварҳои аврупо ба забони форсӣ ба таври васеъ роҳ 

ёфтанд. Дар забони форсӣ иқтибосҳои аврупоӣ бештар вожаву 

истилоҳҳои илмӣ - соҳавӣ, техникӣ, маданӣ, фарҳангӣ, сиёсӣ, варзишӣ ва 

монанди инҳо зиёд дучор шудан мумкин аст. 

 

Забони форсӣ дар баробари дигар забонҳои пешрафтаи дунё дар тӯли асрҳо бо ин забонҳо 

алоқамандии зич дошта, бо пешравии ҷамъият, тараққиёти илму техника, фарҳанг, иқтисод, савдо ва 

адабиёту санъат, равобити кишварҳо бо якдигар дар замони муосир низ ин забон пешрафт кардааст. Имрӯз 

дар дунё ҳеҷ забоне вуҷуд надорад, ки аз таъсири забонҳои дигар эмин бошад. Миллатҳо ва мамлакатҳои 

гуногун ҳамеша аз эҷод ва донишҳои ҳамдигар истифода кардаанд. Забони форсӣ - тоҷикӣ низ чун ҳамаи 

забонҳо аз ин хусусият орӣ нест. Дар таркиби луғавии он забонҳо калимаву истилоҳҳои нав ба вуҷуд 

меоянд, ки онҳо ифодагари  ҳаёти ҷамъиятӣ мебошанд. Дар офариниш ва равнақи забон тамоми одамони 

ҷомеа ширкат варзида, барои фаъолияти худ аз забон истифода мебаранд. 

Забони форсӣ яке аз забонҳои бузургтарин ва куҳантарини ориёӣ мебошад, ки имрӯз бо ин забон 

дар кишварҳои Эрон, Афғонистон, Тоҷикистон, Покистон, Ҳиндустон, Ӯзбекистон ва ғ. сухан мекунанд. 

Ин забон дар тӯли маввҷудияти худ хеле ташаккул ёфта, дар муносибат ва алоқамандӣ бо дигар забонҳо 

рушду такомул намудааст. Яке аз муҳимтарин алоқамандӣ  ва робитаи забонҳо ин таъсири мутақобила ва 
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байниҳамдигарии забонҳост, ки дар заминаи он ворид гаштани калимаҳву истилоҳҳои як забон ба 

забонҳои дигар ба вуҷуд меоянд. 

Дар замони Ризошоҳи Паҳлавӣ муносибатҳои иқтисодиву робитаҳои дипломатӣ бо Фаронса хеле 

пурзур гардида буд. Бояд зикр намуд, ки ҳар калимаи иқтибосие, ки ба ин ё он забон иқтибос мешавад 

хоҳу нохоҳ ба қолаби ҳамон забон мутобиқ мешаванд ва шакли зоҳирии худро иваз мекунанд. Вожаҳои 

дорои решаи фаронсавӣ, ки дар забони форсӣ маъмул шудаанд ва ба сурати вомвожа даромадаанд ба 

фаровонӣ ёфт мешаванд. Далели гузаштани зиёди ин иқтибосот шояд ба даврони Қоҷор баргардад, ки 

умдаи робитаҳои Эрон ва Ғарб бо фаронсаиён будааст. Шумораи ин вомвожаҳо дар фарҳанги Деҳхудо 

наздик ба 820-840. Дар фарҳанги Муҳаммад Муин 1700 дар фарҳанги Амид 1600 ва дар фарҳанги Муширӣ 

1200 вожа мебошад. 

Пажуҳишҳое, ки дар соли 1982 ба анҷом расидааст, теъдоди вомвожаҳои фаронсавӣ дар забони 

форсиро 3000 то 4000 ҳазор дарёфт шудааст. Забони форсӣ ва забони фаронсавӣ ҳарду забон аз оилаи 

забонҳои ҳиндуаврупоӣ мебошанд ва шояд далели ин ҳамреша будани онҳо бошад. 

Иқтибосҳои фаронсавӣ, ки бештар дар таркиби овози худ овози ҳамсадои “ж”- ژ   доранд, бинобар 

ҳамин дар забони форсӣ ва тоҷикӣ ин овоз бештар ба овози “ҷ” табдил мешавад, ки дар бештар маврид 

ҳарду варианти талаффузи ин гурӯҳи калимаҳо маълум мебошанд. Масалан калимаҳои: 

биология [biyulužik] بیولوژیک 

буҷа [budje] ва [budža]     بودجه و بودژه 

нимтан [žilet]ژیلت 

навъи либоси беостин [žile]ژیله 

Дар боби дуюми рисола доир ба ҷиҳатҳои фонетикӣ ва овозии калимаҳои иқтибосӣ ба таври 

муфассал сухан гуфта мешавад. 

Калимаҳои иқтибосии фаронсавӣ, ки имрӯзҳо дар забони форсӣ хеле роиҷ гаштаанд, мувофиқи 

тартиби алифбоӣ аз Фарҳанги забони форсӣ ба русӣ ба таври намуна чанде аз онҳоро меорем ва дигар 

калимаҳои иқтибосӣ дар охир ба таври замима оварда мешавад. 

Тарзи навишти калимаҳо чунин аст: дар қатори миёна дар дохили қавси чоркунҷа [] яъне, 

транскрипсия ё тарзи овонавишти вожаҳо бо тарзи талаффузи забони форсии муосир оварда шудаанд. Ин 

тарзи овонавишт аз рӯи меъёри овонавишти кириллӣ (яъне алифбои русӣ) буда, дар он баъзе тафовутҳо 

дар шаш ҳарф, ки ифодаи овозии ҳуруф дида мешаванд ба тариқи зайл дар ҷадвали зер нишон дода 

шудааст. 

 

Р/т ҳарфи кириллӣ овози ифодашаванда 
шакли навишти ҳарф дар забони 

форсӣ 

1. а о آ 

2. ä а ا 

3. о у (кӯтоҳ) أ 

4. у у (дароз) ؤ 

5. дж ҷ ج 

6. h ҳ ح ، ه 

 

Агар дар ҷадвали зер ба вожаҳои овардашуда аз рӯи тартиби алифбо нигарем, на ба ҳамаи ҳарфҳои 

забони форсӣ калимаҳо дида мешаванд, балки ба 20 ҳарф ин вожаҳои иқтибосӣ аз забони фаронсавӣ ба 

забони форсӣ гузаштаанд ва ё шояд зиёдтар бошанд, ки онҳо ба чашми мо вонахурданд.  

Вожаҳои фаронсавӣ бо хати форсӣ ва ифодаи овозиву тарзи навишт бо ҳуруфи криллӣ ва саҳифаи 

фарҳанг дар охири рисола ба таври васеъ дар ҷадвали №1 дар замима оварда шудааст: 

Барои мисол: 

 

№ 
Ба хати 

форсӣ 

ифодаи овозии 

калимаҳо 
Тарзи навишт бо ҳарфи криллӣ 

Саҳифаи  

фарҳанг 

 сарпӯш, болопӯши лампа 33 [abožur] آباژور .1

 объективӣ 37 [abžektiv] آبژکتیو .2

 Объективизм 37 [abžektivism] آبژُکتیویسم .3
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Забони форсӣ яке аз забонҳои бузурги дунё буда, вуруд мондан ва хуруҷи вожаҳо аз забоне ба 

забони форсӣ ва дигар забонҳо, амри одӣ, ва табии, бисёр қадимӣ ва ба худии худ бе озораст. Ин мавзуъ 

ҳатто метавонад ба нишонаи он гирифта шавад, ки табиати гуфтору забони одамӣ, бо марзбандиҳои 

ҷуғрофёӣ алоқаманд мебошад.  
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ШАМСИДДИНОВА МУҚАДДАС ДИЛОВАРОВНА – донишҷӯи соли 2-юми ихтисоси форсӣ-

англисии кафедраи забонҳои форсӣ ва хитойӣ. 

 
РАҲИМОВ БАСИРҶОН ШОДМОНҚУЛОВИЧ – сармуаллими кафедраи забонҳои форсӣ ва хитойии 

факултети забонҳои шарқи МДТ «ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров» (Тоҷикистон, Хуҷанд).  
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М.Г. Церцвадзе, К.Б. Чахнакия 
 
О НЕКОТОРЫХ ПРИЕМАХ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ МАГИ-
СТРАНТОВ-ФИЛОЛОГОВ РЕФЕРИРОФАНИЮ НАУЧНОГО ТЕК-
СТА 

 
В данной статье описывается методика обучения иностранных 

магистрантов-филологов реферированию научного текста на русском 
языке. В работе также аргументируется важность реферирования для 
развития научного мировоззрения студентов магистратуры. 

 
 Ключевые слова: Hаучный текст, реферат, обучение, маги-

странт, этапы работы. 

 
В цикле дисциплин специальной подготовки для магистрантов филологического факультета Кута-

исского носударственного университета (КГУ) присутствует дисциплина «Основы научной писъменной 
речи » (172часов). 

Важнейшим компонентом учебной нагрузки магистранта-филолога является научно-исследова-
тельская работа, на которую, согласно индивидуальному плану, отводится более 1000 часов. Основная 
форма итоговой аттестации магистранта-филолога – защита магистерской диссертации. Подготовка дис-
сертации, начиная с этапа сбора фактического материала и заканчивая оформлением списка использован-
ной литературы, является основной целью обучения иностранца в магистратуре КГУ. Магистерская дис-
сертация – это научный текст, создание которого предполагает гармоничное сочетание самостоятельной 
творческой работы учащегося, с одной стороны, и грамотное цитирование существующих работ по изуча-
емой магистрантом теме, с другой стороны. Данные факторы обусловливают важность и необходимость 
изучения основных жанров научной речи иностранными магистрантами-филологами.  

Основные жанры научной речи, с которыми приходится сталкиваться иностранному магистранту-
филологу в процессе обучения, – это аннотация, реферат, научная статья, рецензия, эссе. Учащиеся изу-
чают научные тексты названных жанров, по аналогии с существующими научными текстамисоздают соб-
ственные. 

На наш взгляд, исследование научных жанров речи можно условно разделить на три этапа: 
1. Ознакомительный. На данном этапе предполагается общее знакомство с текстами конкретного 

жанра: чтение соответствующих текстов, установление закономерностей их написания, выявление их 
структурных компонентов и т.д. 

2. Основной. На данном этапе осуществляется лингвистический анализ текстов изучаемого науч-
ного жанра. 

3 Заключительный, или творческий. На данном этапе магистранты должны создать собственный 
текст нужного жанра 

Целью нашей статьи является рассмотрение особенностей обучения реферированию научных тек-
стов иностранных магистров-филологов  

Предметом данного исследования являются профессионально-ориентированные научные тексты на 
русском языке, а также методика работы с ними.  

Актуальностъ темы данной работы связана с тем, что, кроме формирования языковых умений и 
навыков, реферирование вносит вклад в развитие мыслительных способностей студентов, включая логи-
ческое и творческое мышление. В результате данный вид работы развивает у студентов умения, позволя-
ющие выстроить структуру научного доклада (например, по теме исследовательской работы). Выполнение 
такой деятельности развивает у студентов научное мировоззрение, что, в свою очередь, создаёт благопри-
ятные условия для дальнейшего развития общества, в целом. 

Рассмотрим пример поэтапного знакомства магистрантов с научным жанром реферата. 
Предварителъный этап предполагает знакомство с определением жанра научной речи. Например: 

реферат-. 1. Краткое изложение основных положений книги, учения или научной проблемы в письменном 
виде или в форме публичного доклада 2. Доклад на заданную тему по определенным источникам. (по 
«Толковому словарю русского языка» Д. Н. Ушакова). 

Здесь же можно привести однокоренные слова, а также дериваты от слова реферат: прилаг. –рефе-
ративгый, глаг. – реферироватъ, сущ. – реферирование. Предварительная работа по изучению научного 
жанра реферата включает в себя также описание его основных черт (конкретность, объективность, точ-
ность, обобщенность стиля; полнота отображения основных положений содержания первичного текста, 
доступность восприятия текста реферата). 

На первоначальном этапе работы по изучению жанра реферата важно разъяснить учащимся правила 
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чтения и соответственно, написания реферата, ознакомитъ с типичными ошибками, которые могут воз-
никнуть при составлении реферата (избыточность информации, употребление вводных слов и предложе-
ний, сложность синтаксических конструкций, дублирование информации, искажение смысла первоисточ-
ника, отсутствие логики в передаче информации) [1]. Здесх также необходимо перечислить основные язы-
ковые средства и речевые клише, которые магистранты могут в дальнейшем самостоятельно использовать 
в своих собственных текстах. Например: клише, начинающие реферирование и вводящие главную 
тему(статья озаглавлена, статья под заголовком, статья о, в статье говориться о,  рассматривается вопрос 
о, и т.д.); клише, оформляющие ключевую мысль текста (главная идея статьи заключается в том, что…, 
статья посвящена …, автор подчеркивает, полагает, указывает и т.д.); клише, подчеркивающие суть за-
ключения, выводов, к которым приходит автор статьи или сделанных самостоятельно (автор приходит к 
заключению…., в заключении говорится…, прочитав статью, мы понимаем… и т.д.). 

Для языка реферата характерно использование определенных грамматико-стилистических средств: 
-простые законченные предложения, которые способствуют быстрому восприятию реферата; 
-для характеристики различных процессов могут быть использованы причастные обороты, что со-

кращает объем высказывания;  
-использование неопределенно-личных предложений, позволяющих концентрировать внимание чи-

тателя только на главном (анализируют, используют, предоставляют, рассматривают» и т.д.).  
- преимущественное использование глагольных форм; 
-насыщенность терминологической лексикой; 
-использование слов обобщающего характера и клишированных оборотов, отсутствующих в тексте 

первоисточника; 
отсутствие субъективных оценочных элементов. 
Широко распространены вводные слова, из которых особенно частотны вводные слова, обозначаю-

щие последовательность сообщений, а также степень достоверности и источник информации: «во-пер-
вых», «во-вторых», «по-видимому», «как сообщают информированные источники 

На этом же этапе преподаватель предлагает образцы типичных рефератов. Под руководством пре-
подавателя обучающиеся анализируют их, выделяя языковые и речевые клише, определяя вид и структуру 
реферата, характеризуя его с точки зрения содержания и назначения. 

Основной этап работы - это непосредственная работа с научным текстом, итогом которой является 
составление реферата. Первое занятие посвящается анализу выбранного научного текста: его языкового 
материала и стилистических особенностей. Магистрантам предлагаются подготовительные упражнения, 
направленные на активизацию лексики, которые можно выполнять как в письменной, так и в устной 
форме.  

После подготовительных упражнений нужно даватъ задания, формирующие навыки композици-
онно-смыслового анализа текста: 1) прочитайте текст и разделите его на смысловые части; 2) прочитайте 
абзацы, укажите, где сосредоточена главная мысль абзаца, какова роль остальных предложений, подво-
дится ли итог данной информации; 3) выделите тематические части основных мыслей текста, составьте 
тезисный план. Далее, магистранты, полъзуясъ тезисным планом, под руководством преподавателя состав-
ляют реферат. 

На следующем занятии учащиеся получают задание самостоятельно составить реферат, используя 
стандартные языковые клише и следующую схему: 1) постановка проблемы; 2) пути ее решения; 3) ре-
зультаты в решении проблемы.  

Заключителънвм этапом работы становится анализ составленных рефератов на занятии под руко-
водством преподавателя. 

Такая последовательность работы по изучению жанров научных текстов нацелена на коммуника-
тивную модель преподавания русского языка как иностранного с применением методов проблемного обу-
чения, что влияет на расширении общего и лингвистического кругозора учащихся, на накоплении фоно-
вых знаний о языке и его носителях. 
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Т.О. Овчинникова 

 

РОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ» 

КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧ-

НОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В данной статье рассмотрена тема использования социальной 

сети «ВКонтакте» как средства формирования гражданской идентично-

сти обучающихся. Выявлены возможности и ограничения данного под-

хода. 

 

Ключевые слова: формирование гражданской идентичности, со-

циальные сети, «ВКонтакте». 

 

Формирование гражданской идентичности личности является основной задачей образования в со-

циокультурной жизни нашей страны. В России, с недавнего времени, в общешкольном образовании 

начался процесс модернизации, который направлен на повышения качества воспитательно-образователь-

ного процесса, при помощи которого обучающийся проявит интерес к познанию мира и принятию смысла 

человеческой жизни, способности к внутренне осознанному, свободному и естественному восприятию гу-

манистических ценностей. Общеобразовательное учреждение должно готовить творческую, высоконрав-

ственную, и компетентную личность, гражданина, чётко знающего и понимающего судьбу страны, кото-

рый сможет осознанно нести ответственность за настоящее и будущее Отечества.  
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Формирование гражданской идентичности проявляется в ряде аспектов, которые важны для разви-

тия детей как полноценных граждан: это формирование патриотизма, где дети знакомятся с историей 

своей страны, ее культурой, символикой и традициями, это развитие социальной ответственности, где дети 

изучают правила поведения в обществе, знакомятся с моральными и этическими нормами и учатся куль-

туре общения, это и уважение к разнообразию культур, религий, языков и национальностей, это развитие 

гражданской активности, где дети изучают значение голосования и участия в выборах, а также о том, как 

общественное мнение может повлиять на политические решения. 

В современном мире виртуальные социальные сети - привычные спутники жизни практически лю-

бого человека: «они позволяют быть в курсе последних общемировых и национальных событий и новостей 

о жизни друзей и знакомых; они позволяют узнавать больше о том, что интересует индивида; существует 

более миллиона разнообразных сообществ, посвященных любым видам хобби и иного времяпрепровож-

дения. Несмотря на небольшой срок существования, социальные сети стали во много незаменимыми, а их 

влияние на жизнь людей достаточно заметным» [2].   

Роль социальной сети «ВКонтакте» в формировании гражданской идентичности обучающихся, яв-

ляется создание сообществ, которые объединяют людей с общими интересами, убеждениями или ценно-

стями. Эти сообщества могут быть полезными для обучающихся, которые чувствуют себя одинокими или 

неудобно в своих классах. В сообществе они могут найти поддержку и дружелюбную атмосферу, которая 

поможет им повысить самооценку и уверенность в себе. «ВКонтакте» также может помочь обучающимся 

лучше понять и оценить различные социокультурные аспекты жизни. Например, общение с людьми из 

разных стран и культур может помочь ученикам расширить свой кругозор и научиться уважать другие 

точки зрения. Это может помочь им стать более терпимыми и открытыми в отношении других людей и 

культур. Наконец, «ВКонтакте» может помочь обучающимся развивать навыки цифровой грамотности и 

коммуникации. Они могут научиться создавать контент, общаться с другими людьми, использовать раз-

личные инструменты для работы с информацией и т.д. Эти навыки будут полезны как в академической 

деятельности, так и в будущей профессиональной жизни. 

В целом, социальная сеть «ВКонтакте» сети могут быть очень полезными для формирования граж-

данской идентичности обучающихся. Однако, как и все технологии, они могут иметь и отрицательные 

последствия, если не используются правильно. «Поэтому важно обеспечить подходящую поддержку и ру-

ководство обучающимся в использовании этих инструментов» [3]. 

Можно создать собственную группу или сейчас у каждой школы подтвержденные госпаблики, на 

основе которых может быть организовано «Обсуждение». Именно в обсуждении, закрепленном в группе, 

происходит высказывание полной и завершенной мысли. Таким образом, нам видится возможным подня-

тие острых социальных тем: «Что значит любить Родину?», «В чем сила России?», «Истинный и ложный 

патриотизм». Каждый воспитанник в удобное для него время на странице общего обсуждения может оста-

вить свой аргументированный ответ, который будет уже более развернутым, чем в сообщениях. К ответу 

могут быть прикреплены аудио-, фото- и видеоматериалы. Педагогу необходимо подвести итоги группо-

вого обсуждения, резюмируя мнения всех участников группы, высказывая собственные суждения, под-

крепленные разнообразными «культурными образцами».   

Группа предполагает ведение «Стены», представляющую собой хронологическую сводку публика-

ций администратора. Ресурс предоставляет возможность настроить публикации от лица «Администра-

тора», то есть педагога, или ответственного ученика и в этом случае «Стена» будет представлять собой 

целесообразно подобранный перечень информации, аудио- и видеоматериалов, призванных оказать пози-

тивное воспитательное воздействие на подростков. Плюсы использования данной методики в том, что вос-

питанник сможет в любое удобное для него время вернуться к сообщению педагога, оценить его, сохра-

нить его на «Стену» личной страницы. Вести группу может как сам педагог, так и активные желающие 

обучающиеся, это поможет наладить межличностное общение учениками в неформальной обстановке.  

Обучающиеся могут создать видеоматериалы на основе видеофотосъемки, оформляют свои работы, 

выкладывают на страницы сообщества и тем самым задают тренд для остальных обучающихся. Это зна-

чимо, так как формируется мировоззрение подрастающего поколения, патриотизм, развивается духовно-

нравственная культура, толерантность, милосердие. Важным инструментом конструирования индивидом 

своей идентичности, а также ареной для ее демонстрации служат социальные сети, которые предоставляют 

два пути определения идентичности: выстраивание биографии и контролируемая публичная партиципа-

ция, т. е. причисление себя к определенным группам (соответственно, противопоставление другим груп-

пам). 

Однако, «ВКонтакте» также может создавать условия для формирования неадекватной гражданской 

идентичности у обучающихся. Например, в социальной сети могут распространяться негативные стерео-

типы и предубеждения, а также неадекватная информация, которая может приводить к формированию у 
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них агрессивного поведения или крайне религиозных убеждений. Кроме того, в «ВКонтакте» «могут воз-

никать конфликты между различными группами пользователей, что может отрицательно сказаться на фор-

мировании общественного мнения и гражданской идентичности» [1]. 

Таким образом, социальная сеть «ВКонтакте» является важным инструментом формирования граж-

данской идентичности обучающихся. Общение в социальной сети позволяет обучающимся обмениваться 

информацией, находить единомышленников и развивать свои интересы. Кроме того, «ВКонтакте» явля-

ется площадкой для дискуссий и обсуждений важных социальных и политических вопросов, что способ-

ствует формированию критического мышления и активной гражданской позиции. Тем не менее, необхо-

димо учитывать возможные негативные аспекты использования социальной сети, такие как риск потери 

конфиденциальной информации, воздействие негативного контента и зависимость от виртуальных ком-

муникаций. Поэтому важно правильно организовать обучение обучающихся использованию социальной 

сети, чтобы избежать возможных проблем. 

В целом, социальная сеть «ВКонтакте» имеет большой потенциал для формирования гражданской 

идентичности обучающихся, при этом необходимо учитывать как ее позитивные, так и возможные нега-

тивные аспекты. 
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ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН В УНИВЕРСИ-

ТЕТСКИХ КАМПУСАХ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА БЛАГОПОЛУЧИЕ 

СТУДЕНТОВ 
 

В статье рассматриваются вопросы развития рекреационных 

зон в университетских кампусах, их влияние на благополучие студентов 

и какую роль играет ландшафтная архитектурна при проектировании 

рекреационных зон университетского кампуса. Выявляются принципы 

проектирования рекреационных зон кампуса.  

 

Ключевые слова: Благоустройство территорий, ландшафтная 

архитектура, университетский кампус, рекреационные территории, 

экология, зеленая архитектура, самодостаточный университетский 

кампус. 

 

В последние годы университетские кампусы стали полноценными центрами жизни для своих сту-

дентов. В современной образовательной среде все больше внимания уделяется созданию комфортных 

условий проживания и отдыха для студентов, поскольку это напрямую влияет на их успеваемость, здоро-

вье и общее благополучие. 

Одной из ключевых составляющих такой инфраструктуры являются рекреационные зоны. Это ме-

ста, где студенты могут провести свободное время после занятий, поделиться впечатлениями с друзьями 

или просто расслабиться. Актуальность создания качественных рекреационных зон в университетских 

кампусах обусловлена не только потребностями студентов, но и стремительным развитием технологий, 

которые делают нашу жизнь все более скоростной и напряженной. 

Развитие рекреационных зон в университетском кампусе – это важный аспект создания комфортной 

среды для обучения и отдыха студентов. Однако, при развитии таких зон могут возникать проблемы, ко-

торые необходимо решить. 

Одной из основных проблем является ограниченность территории университетского кампуса. Как 

правило, на территории кампуса расположены не только академические здания, но и спальные корпуса, 

столовые и другие объекты инфраструктуры. При этом не всегда есть достаточно места для создания боль-

ших рекреационных зон. Для решения этой проблемы можно использовать компактное проектирование. 

Например, использовать вертикальное озеленение или создавать многоуровневые площадки для отдыха. 

Также можно использовать существующие объекты инфраструктуры (например, крыши зданий) для со-

здания дополнительных зон отдыха. 

Еще одной проблемой является недостаточная финансовая поддержка при создании и развитии ре-

креационных зон. Как правило, университеты располагают ограниченными бюджетами, которые не всегда 

позволяют выделить достаточные средства на создание и обслуживание зон отдыха для студентов. Для 

решения этой проблемы можно привлечь дополнительные финансовые ресурсы. Например, можно уста-

новить в зонах отдыха торговые автоматы или киоски с продуктами и напитками. Также можно привлечь 

спонсоров для создания и развития рекреационных зон. 

Еще одной проблемой является недостаточная безопасность в зонах отдыха. Как правило, студенты 

проводят время в таких зонах в свободное время, что может привести к конфликтам между студентами 

или же к возникновению других небезопасных ситуаций. Для решения этой проблемы нужно обеспечить 

контроль за порядком и безопасностью на территории рекреационных зон. Например, можно нанять до-

полнительный персонал (охранников), который будет следить за порядком на территории этих зон. Также 

можно установить видеонаблюдение для контроля за ситуацией. 

При развитии рекреационных зон является их недостаточная функциональность. Как правило, сту-

денты нуждаются не только в местах для отдыха, но и в зонах для занятий спортом или другими видами 

активного отдыха. Для решения этой проблемы необходимо создавать разнообразные зоны отдыха, кото-

рые будут учитывать интересы всех студентов. Например, можно организовать спортивные площадки или 

тренажерные залы на территории рекреационных зон. Также можно организовывать культурно-развлека-

тельные мероприятия (концерты, выставки) на территории этих зон. 

                                                           
 © Е.В. Евгеньева, 2023. 
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Развитие рекреационных зон университетского кампуса может столкнуться со многими пробле-

мами. Однако, с помощью компактного проектирования, дополнительной финансовой поддержки, кон-

троля за безопасностью и создания разнообразных функциональных зон эти проблемы могут быть решены. 

Перспективы развития рекреационных зон в будущем в контексте изменения потребностей студен-

тов 

Развитие рекреационных зон в университетском кампусе – это один из ключевых аспектов, который 

способствует созданию комфортной и благоприятной среды для студентов. На протяжении многих лет 

университеты стремятся развивать свои рекреационные зоны, чтобы соответствовать потребностям и ожи-

даниям студентов. 

Однако, с течением времени потребности студентов постоянно меняются, что требует от универси-

тетской администрации новых подходов к созданию рекреационных зон. В настоящее время, особенно 

после пандемии COVID-19, студенты больше обращают внимание на безопасность и гигиену в обществен-

ных местах. Это означает, что университетам нужно пересмотреть свои концепции развития рекреацион-

ных зон и включить новые элементы. 

Одним из таких элементов может быть использование технологий для повышения безопасности и 

комфорта. Например, в некоторых университетах уже начали использовать системы контроля доступа или 

бесконтактных оплат в рекреационных зонах. Это не только удобно для студентов, но и снижает риски 

распространения инфекций. 

Кроме того, многие студенты хотят иметь возможность заниматься спортом и физическими упраж-

нениями на свежем воздухе. Университетские кампусы должны предоставлять такие возможности, созда-

вая специальные площадки и тренажеры.  

Но рекреационные зоны – это не только спортивные площадки. Они также могут быть организованы 

для проведения социальных мероприятий, которые помогают студентам общаться друг с другом и нахо-

дить новых друзей. Например, можно создать открытые пространства для пикников или кинозалы под 

открытым небом. 

Кроме того, следует учитывать интересы различных групп студентов. Например, молодежная ауди-

тория может проявлять больший интерес к современной музыке или танцам, в то время как более спокой-

ные и интеллектуальные студенты могут предпочитать чтение книг или игры настольного тенниса. По-

этому важно создавать разнообразные рекреационные зоны, которые отвечают интересам различных 

групп студентов. 

Следует отметить, что развитие рекреационных зон является важным аспектом университетской 

жизни для создания комфортной и благоприятной среды для студентов. С учетом изменения потребностей 

студентов, необходимо постоянно пересматривать концепции развития рекреационных зон и включать но-

вые элементы. Важно создавать безопасную и комфортную среду для всех студентов, чтобы они могли 

сосредоточиться на своих учебных задачах и одновременно получить положительный опыт университет-

ской жизни. 

Ландшафтная архитектура играет важную роль в формировании университетского кампуса. Она со-

здает комфортное и приятное пространство для студентов, преподавателей и персонала. На сегодняшний 

день рост популярности ландшафтной архитектуры в университетских кампусах связан с тем, что она по-

могает не только улучшить эстетический вид территории, но также повысить ее функциональность. 

Задачи решаемые ландшафтной архитектурной в университетском кампусе:  

1. Создание зон отдыха и спортивных площадок помогает повысить активность студентов и улуч-

шить их физическую форму. Размещение скамеек и шезлонгов на территории кампуса обеспечивает место 

для отдыха и социализации студентов. 

2. Один из главных элементов ландшафтной архитектуры – зеленые насаждения. Растительность 

является неотъемлемой частью университетского кампуса, она создает уютную и спокойную атмосферу, 

которая благотворно влияет на психологическое состояние людей. Зеленые насаждения выполняют ряд 

других функций: они очищают воздух от загрязнений, сглаживают климатические условия и создают мик-

роклимат внутри кампуса. 

3. Другим важным элементом ландшафтной архитектуры являются дорожки и тропинки. Они не 

только обеспечивают удобный доступ к основным зданиям и объектам кампуса, но также могут быть ис-

пользованы для создания тематических зон. Например, можно выделить отдельные участки с различными 

растительными видами или создать декоративные композиции из камней, цветов и других элементов. По-

мимо этого, создание рекреационных зон также может быть полезным для психологического здоровья сту-

дентов. Учебный процесс может быть очень напряженным, и при этом необходимо найти способы рас-

слабления и уменьшения стресса. Рекреационные зоны могут включать в себя парки, сады и другие места 

для прогулок, что поможет студентам отвлечься от учебной деятельности и расслабиться. 
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4. Качественно оформленный кампус может стать визитной карточкой университета и повысить его 

престижность в глазах потенциальных поступающих.  Создание рекреационных зон также может помочь 

привлечению новых студентов в университет. Многим абитуриентам может быть интересна возможность 

активного образа жизни и наличие хорошо развитой инфраструктуры для этого может быть ключевым 

фактором при выборе университета. Исследования показывают, что регулярное упражнение и активный 

отдых могут значительно повысить эффективность обучения. Студенты, которые занимаются спортом или 

проводят время на свежем воздухе, имеют лучший фокус и концентрацию при выполнении задач.  

5. При выборе архитектурно-планировочной структуры кампуса непосредственно затрагивается и 

инфраструктура города, при этом сам город непосредственно влияет на формирование университетских 

кампусов. [2,3] Создаются идентифицируемые пространства, которые становятся точками соприкоснове-

ния между университетским кампусом и городом. Одним из важнейших вариантов решения проблемы 

стали сквозные дворы, как парковые зоны, аллеи, ботанические сады. При этом внедрение зеленой архи-

тектуры благоприятно влияет как на личность, так и на окружающую среду. [4,5]  

Начали активно использовать ботанические сады. Так, например, Университет Йеля (США) на 

своей территории создал целый ботанический сад с коллекцией редких растений со всего мира. Это поз-

волило ему не только создать комфортную среду для студентов и персонала, но также привлечь внимание 

научных сообществ и туристов. [6] 

Рекреационные зоны в университетских кампусах имеют большое значение для студентов, препо-

давателей и персонала. Эти зоны не только предоставляют возможность отдыха и развлечения, но также 

могут повысить эффективность обучения и работу персонала. При проектировании и организации рекре-

ационных зон следует учитывать несколько принципов: 

Первый принцип – доступность. Рекреационные зоны должны быть легко доступными для всех 

пользователей кампуса. Они должны располагаться в центре кампуса или вблизи главных корпусов, чтобы 

было удобно добираться до них пешком или на велосипеде. К тому же, они должны быть доступны для 

людей с ограниченными физическими возможностями. 

Второй принцип – безопасность. Рекреационные зоны должны быть безопасными для пользовате-

лей. Например, спортивные площадки должны иметь покрытия из материалов, которые минимизируют 

травмы при падении, а игровые поля должны быть защищены от автомобилей и других транспортных 

средств. Кроме того, зоны должны быть под наблюдением и иметь освещение в ночное время. 

Третий принцип – разнообразие. Рекреационные зоны должны предлагать различные виды досуга, 

чтобы удовлетворить интересы всех пользователей кампуса. Например, спортивные площадки могут быть 

оборудованы для игры в баскетбол, волейбол или футбол, а также для настольного тенниса или бадмин-

тона. Большие открытые площадки могут использоваться для проведения концертов или других меропри-

ятий. 

Четвертый принцип – экологическая устойчивость. Рекреационные зоны должны быть экологиче-

ски устойчивыми и не оказывать негативного воздействия на окружающую среду. Это может достигаться 

через использование устойчивых материалов при строительстве и ландшафтном дизайне, а также через 

использование возобновляемых источников энергии. 

Пятый принцип – комфортность. Рекреационные зоны должны быть комфортными для пользовате-

лей. Например, спортивные площадки должны быть оборудованы питьевой водой и туалетами, а также 

иметь места для хранения спортивного инвентаря. Игровые поля и парки должны иметь удобные скамейки 

и столики для отдыха. 

Шестой принцип – гибкость. Рекреационные зоны должны быть гибкими и адаптивными к изменя-

ющимся потребностям пользователей. Например, спортивная площадка может использоваться как место 

для проведения концертов или других мероприятий вне сезона игры, а большие открытые площадки могут 

использоваться как место для проведения фестивалей. 

Преимущества рекреационных зон: 

Преимущество №1: Улучшение физического и психологического здоровья. 

Рекреационные зоны помогают улучшить физическое и психологическое здоровье студентов и пре-

подавателей. Физический отдых может включать в себя игру в баскетбол или теннис, ходьбу по тропинке, 

аэробику или йогу. При этом происходит увеличение выносливости, уменьшение стресса и улучшение 

самочувствия. Рекреационная зона может также быть местом проведения летних спортивных лагерей или 

различных спортивных мероприятий. 

Преимущество №2: Снятие стресса. 

Студенты и преподаватели испытывают множество стрессовых ситуаций во время учебного про-

цесса. Рекреационные зоны предоставляют возможность отдохнуть, расслабиться и снять стресс. Напри-

мер, студенты могут пользоваться спортивными площадками, чтобы поиграть в футбол или баскетбол, а 

преподаватели могут наслаждаться природой и провести время на свежем воздухе. 
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Преимущество №3: способствует созданию командного духа. 

Рекреационные зоны помогают создать командный дух. Студенты и преподаватели могут прово-

дить свободное время вместе, играя в спортивные игры, ходить на прогулки или устраивать пикники. Это 

помогает развивать чувство коллективизма и создает условия для лучшего сотрудничества в рамках обра-

зовательной организации. 

Преимущество №4: Улучшение качества образования. 

Рекреационные зоны также могут улучшить качество образования. Исследования показали, что, 

если студенты регулярно используют рекреационные зоны, они могут улучшить результаты своих акаде-

мических испытаний. Это объясняется тем, что рекреационные зоны помогают снять стресс, улучшить 

память и концентрацию. 

Преимущество №5: Создание привлекательной образовательной среды. 

Рекреационные зоны создают привлекательную образовательную среду для студентов и преподава-

телей. Общение на свежем воздухе и проведение времени в красивых местах может повысить интерес к 

учебному процессу. Это также может быть причиной того, что студенты будут более лояльно относится к 

университету и готовы больше вкладывать в свое образование. 

Выводы.  

1. Рост популярности ландшафтной архитектуры в университетских кампусах связан с ее мно-

гофункциональностью и возможностью создавать комфортную среду для студентов, преподавателей и 

персонала. Она не только улучшает эстетический вид территории, но также помогает повысить ее функ-

циональность, привлечь новых студентов и решить конкретные задачи. 

2. Внедрение рекреационных зон в университетских кампусах имеет много практических преиму-

ществ. Оно может помочь студентам поддерживать свое физическое и психологическое здоровье, повы-

шать их успеваемость и сокращать стресс, а также привлекать новых студентов в университет.  

3. При проектировании и организации рекреационных зон следует учитывать несколько принципов: 

доступность, безопасность, разнообразие, экологическая устойчивость, комфортность и гибкость. Они по-

могут создать эффективную рекреационную зону на университетском кампусе, которая будет полезна 

всем пользователям кампуса. 

4. Рекреационные зоны очень важны для всех членов академического сообщества. Они помогают 

улучшить физическое и психологическое состояние, снять стресс, создать командный дух, повысить каче-

ство образования и создать привлекательную образовательную среду. Университетский кампус не должен 

быть только местом обучения, но и местом, где студенты и преподаватели могут провести время с пользой 

для своего здоровья и благополучия. 
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М.С. Мельник 

 

ГРУППОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

В статье приводится анализ понятия «познавательный интерес 

младших школьников». Рассматривается роль познавательного интереса 

в осуществлении учебной деятельности. Дается теоретическое обосно-

вание эффективности применения групповых форм работы для стимули-

рования развития познавательного интереса. Также рассматриваются 

обладающие потенциалом для развития познавательного интереса педа-

гогические методы и технологии – проектный метод и игровые техноло-

гии. 

 

Ключевые слова: познавательный интерес, факторы формирова-

ния познавательного интереса, групповые формы работы, развитие млад-

шего школьника. 

 

Гармоничное развитие личности может быть обеспечено исключительно в результате естественного 

стремления ребенка к познанию. Внешнее воздействие на ребенка обеспечивает лишь формирование основ, 

создает условия для дальнейшего внутреннего развития. Интерес выступает в качестве движущей силы по-

знания, развития, нравственного роста. Искренний интерес является наиболее устойчивым и доминантным 

внутренним мотивом для реализации любой деятельности. Исследования таких специалистов в рассматри-

ваемой области, как Т.А. Куликова, И.Г. Морозова, Г.И. Щукина, показали, что познавательный интерес не 

присущ человеку с самого рождения, он складывается в процессе жизнедеятельности, формируется в соци-

альных условиях его жизнедеятельности [1]. В связи с этим, формирование познавательного интереса как  

основы когнитивного и нравственного развития личности является приоритетной задачей образовательного 

учреждения.  

Стоит отметить, что особое значение в формировании познавательного интереса играет период обу-

чения ребенка в начальной школе. Данный этап развития индивида характеризуется трансформацией веду-

щей формы деятельности из игровой в учебную, интенсивным формированием и усложнением структур 

психики, углублением личностных качеств. В младшем школьном возрасте у детей формируется структура 

доминирующих интересов, определяющих жизненные приоритеты, направленность деятельности, а также 

ключевые средства и методы её реализации на протяжении всего последующего обучения.  

Обеспечение педагогических условий эффективного формирования познавательного интереса у 

младших школьников должно быть основано на понимании сущности данного психолого-педагогического 

феномена.  

Л.И. Божович отмечает, что познавательный интерес обладает побудительным воздействием, спо-

собствует активизации поисковой деятельности, стимулирует самостоятельную деятельность, направлен-

ную на подбор эффективных методов и средств достижения познавательной цели, составляя основу учеб-

ной мотивации [2]. 

Д.Т. Эльчиева пишет, что «главная социальная задача современного обучения не только дать широ-

кое образование, но и расположить личность подрастающего человека к самостоятельному приобретению 

знаний, к постоянному стремлению углубляться в область познания, формировать стойкие познавательные 

мотивы учения, основным из которых является познавательный интерес» [1]. Познавательный интерес яв-

ляется основой устойчивой внутренней мотивации, обеспечивающей максимальное включение ребенка в 

образовательный процесс. 

Г.И. Щукина, изучая сущность детского познавательного интереса, пришла к выводу о том, что дан-

ное понятие включает в себя особое отношение индивида к окружающей его действительности, характери-

зующееся устремленностью, эмоциональностью, направленностью на получение нового знания, стремле-
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нием к усложнению представлений и выявлению внутренних характеристик и взаимосвязей. В основе по-

знавательного интереса, по мнению Г.И. Щукиной, лежат не только познавательные психические процессы, 

но и интеллектуальные, эмоциональные, волевые структуры личности, развитие которых является необхо-

димым условием эффективного стимулирования естественного стремления ребенка к познанию [3].  

Познавательный интерес представляет собой один из ключевых факторов образовательного про-

цесса, на интенсивность развития которого существенным образом влияет эмоционально-ценностное вос-

приятие школьником процесса обучения, педагогического состава, учебного коллектива и в целом обра-

зовательной среды.  

Одним из важных педагогических условий развития младшего школьника является обеспечение его 

социальной активности. Н.В. Шаманин отметил, что «центральным новообразованием в младшем школь-

ном возрасте является ориентация на группу сверстников; потребность во взаимодействии актуализиру-

ется, именно в группе происходит становление самосознания» [4]. Работа в группе обеспечивает учащимся 

условия для формирования оценки и самооценки, повышает эффективность учебной деятельности, моти-

вирует к самосовершенствованию, способствует формированию навыков рефлексии, что является основой 

для осознания собственной умелости. Межличностные отношения, реализуемые в образовательной среде, 

имеют особое значение в развитии когнитивных и умственных способностей ребенка, а также выступают 

ключевым фактором, определяющим круг доминирующих интересов ученика. 

Групповая форма организации деятельности учащихся может быть реализована за счет применения 

различных методов и технологий. Наиболее эффективными в контексте формирования познавательного 

интереса младших школьников во внеурочной деятельности, на наш взгляд, являются проектный метод и 

игровые технологии. 

Основоположник проектного метода обучения Джон Дьюи рассматривал проектную деятельность, 

как реализацию личных интересов и потребностей ребенка, обусловленных естественной любознательно-

стью. Перенос имеющихся интересов учащегося в образовательную среду способствует тому, что ребенок 

оказывается заинтересован и в реализации образовательных задач, сам процесс обучения становится ин-

тересным и увлекательным. Также стоит отметить, что реализация проектного метода в групповой форме 

обеспечивает большую эмоциональную вовлеченность учащихся, познавательная деятельность подкреп-

ляется реализацией социальных интересов в общении, взаимодействии, самоидентификации в группе.  

Еще одним средством формирования познавательного интереса младших школьников в группах яв-

ляются игровые технологии. Безусловно, в практике реализации данного средства детей привлекают соб-

ственно игровые действия. Игра помогает сделать любой учебный материал увлекательным, создает ра-

достное настроение, облегчает процесс усвоения знаний. Для учащихся начальной школы игровая дея-

тельность долгое время была доминирующей, поэтому использование игровых приемов во внеурочной 

деятельности способствует «сращиванию» привычных детям игровых поведенческих паттернов, мотивов, 

интересов и учебной активности, формированию новых когнитивных связей, мотивов и интересов уже в 

образовательном пространстве. 

Таким образом, сформированный познавательный интерес способствует тому, что процесс обуче-

ния для школьника становится естественной и понятной деятельностью, наполненной личными смыслами. 

Грамотная организация такого педагогического условия формирования познавательного интереса как 

групповая форма работы обеспечивает для учащегося психологически комфортную и стимулирующую 

среду. 
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